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1.Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 
     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Се-

ребрянская средняя общеобразовательная школа», имеющего государственную аккре-

дитацию по виду «средняя общеобразовательная школа» - это программный документ, 

на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования. 

     Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Постановленим Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

- примерной основная образовательной программой начального общего образования, 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

- приказом от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2009г».  

    Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. На-

чальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении;  

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индиви-

дуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи-

зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора ус-

ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход.  

Цель основной образовательной программы: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основа УМК 

«Школа России»..  

Задачи:  
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему секций, кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

-использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа.  

Приоритетные направления:  
1.Переход на новый компетентностный стандарт в начальной школе:  

2.Освоение новых подходов к оценке образовательных результатов обучающихся;  

3.Создание современной инфраструктуры обеспечения образовательной деятельности;  

4.Организация индивидуальной работы по повышению качества знаний и творческой 

активности с учащимися.  

5.Работа по повышению педагогической компетентности через:  

- самоподготовку учителей по индивидуальным методическим темам в рамках общей 

методической темы школы;  

- курсовую подготовку педагогического коллектива;  

- участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;  

- аттестацию педагогов.  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы  
 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требова-

ний Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспе-

чивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:  

а) Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру пла-

нируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 
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предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведѐтся в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персо-

нифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

б) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Ус-

пешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным ос-

нованием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения.  

в) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые ре-

зультаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник по-

лучит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделен курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также ее раздела «Чтение. Работа с текстом»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физи-

ческая культура»;  

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты).  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
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задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия:  
у выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этниче-

ской принадлежности;  

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

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения;  
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступ-

ках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
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- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

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

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
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- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнѐра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт рабо-

ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систе-

матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 
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использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования ут-

верждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:  

Выпускник научится:  

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обра-

щая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации:  

Выпускник научится:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод;  
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- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использова-

ния;  

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

 

Работа с текстом: оценка информации:  
Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные ре-

зультаты)  
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, ссыл-

ки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телеком-

муникационных технологий или размещаться в сети «Интернет».  

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 ме-

диасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
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можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером:  
Выпускник научится:  

- использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

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

ния, цифровых данных:  

Выпускник научится:  

- сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

- сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации:  

Выпускник научится:  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изо-

бражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; следовать 

основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете.  

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;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать 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 пе-

тель».  
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1.2.2 Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой все-

го процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необ-

ходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию парт-

нѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение зада-

вать вопросы.  

Требования к результатам освоения программы:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.В резуль-

тате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 
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языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования.  

 

1.2.2.1 Содержательная линия «Система языка»  

 

Раздел «Фонетика и графика»:  
Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации.  

 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбо-

ра слов.  

Раздел «Орфоэпия»:  
Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского  языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (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 учите-

лю, родителям).  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»:  
Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика»:  
Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи.  

 

Раздел «Морфология»:  
Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

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

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 словосочета-

нии и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора;  
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• различать простые и сложные предложения.  

 

1.2.2.2 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

 

1.2.2.3 Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

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

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

возраста;  

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски;  



 

 

19 

 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

1.2.3. Литературное чтение  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования:  

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально  

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-

ника;  

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и со-

ветской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчи-

вость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обу-

чающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаи-

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

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе че-

го у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, нау-

чится соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

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

научится находить и использовать информацию для практической работы.  

 

Требования к результатам освоения программы:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-
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тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации».К завер-

шению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готов-

ность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы уни-

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные инте-

ресы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоя-

тельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочни-

ками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рас-

суждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихо-

творные произведе-ния. 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 приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вы-

разительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомят-

ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представ-

ления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  
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1.2.3.1 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) содержа-

ние 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 со-

бытий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(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 многознач-

ность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас;  

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

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность по-

ведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравст-

венными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы 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 вы-

разительности (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 вы-

сказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со-

держанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структу-

ру, язык;  
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в ви-

де 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 биб-

лиотеке 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, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступ-

кам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, опи-

сание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

 

1.2.3.2 Литературоведческая пропедевтика  
 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-
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тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста;  

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из тек-

ста).  

 

1.2.3. 3 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 автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

способам написания изложения.  

 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного ми-

ра. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способст-

вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культу-

ру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув-

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не-

которых отличиях от родного языка;  

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже-

лательными речевыми партнерами;  

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение  

Выпускник научится:  
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

на изученном языковом материале;  

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста.  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо-

рой на образец);  

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

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

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  
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Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

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

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

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

нормы произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
узнавать простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  
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Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количест-

венные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные пред-

логи для выражения временны´х и пространственных 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 interesting), 

предложениясконструкцией 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);  

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very);  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.5Математика  
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний;  

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки;  

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; ----находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

Числа и величины  

Выпускник научится:  
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком);  

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1);  

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  
выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  
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-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью;  

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

решать задачи в 3—4 действия;  

находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

-измерять длину отрезка;  

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;  

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  
-читать несложные готовые таблицы;  

-заполнять несложные готовые таблицы;  

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
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сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;  

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

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

информации;  

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

диаграммы);  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики  

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету).  

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 со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственно-

му совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-

сти, 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 лично-

сти поступать согласно своей совести;  

 

Планируемые результаты модуля «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 культур-

ному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, граждан-

ские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
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– 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 (граж-

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

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

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением 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.  

 

 

1.2.7 Окружающий мир  

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, ов-

ладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий;  

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале приро-

ды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элемен-

тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде.  

 

Человек и природа  

 

Выпускник научится:  
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям  

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний;  

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации;  
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-

ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

 

Человек и общество  

 

Выпускник научится:  
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»;  

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-
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лательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

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

группами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

чувство исторической перспективы;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих.  

 

1.2.8 Изобразительное искусство  

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, яв-

лениям действительности и художественный вкус;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

ву, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отраже-

ние и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека;  
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонациональ-

ного народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие.  

Обучающиеся:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;  

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомят-

ся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;  

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
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эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественнотворческого замысла;  

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельно-

сти;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст-

руировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

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

коративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
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художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы;  

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

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

ческой деятельности;  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.9 Музыка  

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культу-

ре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как состав-
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ную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления му-

зыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му-

зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин-

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии ху-

дожественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замы-

слов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающие-

ся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его ду-

ховно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализа-

ции. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

 

Слушание музыки  
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Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей ре-

пертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования.  

 

Хоровое пение  
Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-

сированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ-

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия.  
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1.2.10 Технология  

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного ми-

ра с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшест-

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирова-

ния внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятель-

ности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объе-

ма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
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овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам тру-

да, культурному наследию.  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание  

Выпускник научится:  

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных на-

родных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности;  

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Выпускник научится:  
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
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отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративноху-

дожественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование  

 

Выпускник научится:  
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; во-

площать этот образ в материале.  

 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (минизарядку);  

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  



 

 

43 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

 

1.2.11 Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке).  

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическо-

го развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать на-

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на ус-

пешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие;  

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

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

стью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности.  

 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками;  
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измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

выполнять организующие строевые команды и приемы;  

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го веса и объема);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

плавать, в том числе спортивными способами;  

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
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1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования  
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

- ·комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

- ·использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- ·оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- ·оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- ·сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания;  

- ·использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

- ·использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- ·использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Оценка личностных результатов  

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способ-

ности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности;  

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  
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·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатовна уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию,  

·ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хоро-

шего ученика» как пример для подражания;  

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру-

гих людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дос-

тижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

 

Оценка метапредметных результатов  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Рабо-

та с текстом».  
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки ме-

тапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся:  

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

2. ·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников;  

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям;  

5. ·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных резуль-

татов проводится в ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-

плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

 

Оценка предметных результатов  

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитыва-

ются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования яв-
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ляется достижение предметных и метапредметных результатов начального общего об-

разования, необходимых для продолжения образования.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня ос-

воения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпред-

метной основе. 

Формы контроля и учета дости-

жений обучающихся Обязательные 

формы  

и методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая  промежуточная  урочная деятель-

ность  

внеурочная дея-

тельность  

- устный опрос  

- письменная  

- самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые зада-

ния  

- графическая ра-

бота  

- изложение  

- доклад  

- творческая ра-

бота  

- посещение уро-

ков по програм-

мам наблюдения  

- контрольная ра-

бота  

- тест  

- диктанты  

- контроль навы-

ков чтения (ак-

цент на осмысле-

ние и понимание 

прочитанного 

текста)  

- анализ динами-

ки текущей успе-

ваемости  

- участие в вы-

ставках, конкур-

сах, соревновани-

ях  

- активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности  

- творческий от-

чет  

                                                                                 - портфолио  

                                                                                - анализ психолого-

педагогических исследований  

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы –Портфолио учащегося..  

 

1.3.2 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
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Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга. обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются:  

- повышение качества образования в школе;  

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности 

и самостоятельности;  

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной само-

оценки;  

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность;  

- создание ситуации успеха для каждого ученика;  

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и пять основных разделов. На титульном 

листе могут быть представлены основные сведения об обучающемся и фотография обу-

чающегося.  

Содержание и примерное название разделов:  

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может пред-

ставить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит само-

анализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.  

II раздел: «Портфолио предметных и метапредметных достижений». В этом разделе 

должны быть представлены табели успеваемости, результаты мониторингов, тестирова-

ний по учебным предметам.  

III раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены серти-

фицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертифика-

ты учреждений дополнительного образования.  

IV раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой ак-

тивности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, 

спортивных и художественных достижений, ведомости участия в различных видах дея-

тельности.  

V раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характе-

ристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводыо сформированности у обучающегося универсальных и предмет-
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ных способов действий. А также выводы об опорной системе знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе.  

 

1.3.3 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся результаты, описанные в разделе «Выпуск-

ник научится».  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний, в том числе на основеметапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной ра-

боты на межпредметной основе). На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие вы-

воды о достижении планируемых результатов: 

 

выводы  результат  

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образо-

вания на следующемуровне, и спосо-

бен использовать их для решения про-

стых учебно – познавательных и учеб-

но – практических задач средствами 

данного предмета  

В материалах накопительной  

системы оценки зафиксировано дос-

тижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной про-

граммы с оценкой «удовлетворитель-

но», а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолже-

ния образования на следующем уров-

не, на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями  

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, 

при чем не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельству-

ют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня.  
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Выпускник не овладел опорной сис-

темой и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образо-

вания на следующей ступени  

В материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня.  
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательно-

го процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-

сальных 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 действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуаци-

ях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий.  

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;  

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне НОО  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры следующим 

образом:  

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, национально-

стей, религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравст-

венности 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 регулято-

ров морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, 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, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.  

2.1.2 Характеристика УУД при получении НОО.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 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, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процес-

са, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, вклю-

чающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональ-

ных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно-

ценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащи-
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мися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценно-

стно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемст-

венность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного со-

держания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Состав и характеристики УУД  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Приме-

нительно 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 учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны х характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия 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 нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-

ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности 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 выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных 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 соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отноше-

нием с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»).  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осущест-

вляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразитель-
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ное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личност-

ного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирова-

ние универсальных учебных умений:  

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними;  

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельно-

сти учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-

ных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты 

УУД  

Русский 

язык  

Литератур-

ное чтение  

Математика  Окружаю-

щий мир  

личностные  жизненное 

самоопреде-

ление  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообра-

зование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятив-

ные  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.)  

познаватель-

ные  

общеучебные  

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач  

широкий 

спектр источ-

ников ин-

формации  

познаватель-

ные логиче-

ские  

формулирова-

ние личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. Са-

мостоятельное 

создание спо-

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рассу-

ждения, доказательства, практические дейст-

вия  
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собов реше-

ния проблем 

поискового и 

творческого 

характера  

коммуника-

тивные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже-

ние: монологические высказывания разного типа.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре язы-

ка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт усло-

вия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грам-

матической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное разви-

тие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию сис-

темы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступ-

ков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к ге-

роям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

- ·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

- ·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- ·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

- ·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
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- ·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

- ·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

- ·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  

- ·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

- ·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;  

- ·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- ·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- ·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- ·развитию письменной речи;  

- ·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слы-

шать собеседника;  

- вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника фор-

ме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гра-

жданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-

ста; 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 уровне начального общего образования этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в пер-

вую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-



 

 

60 

 

символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

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

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формиро-

вания общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, су-

ществующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельност-

ного компонентов гражданской российской идентичности:  

- ·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- ·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего на-

рода и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

- ·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- ·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий:  

- ·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

- ·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
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- ·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовы-

ражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-

ной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-

ской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пе-

редавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельно-

сти учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепо-

лаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной са-

мооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена:  

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  
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- ·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за-

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выпол-

нения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориенти-

ров);  

- ·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дейст-

вовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и осно-

ваний выполняемой деятельности;  

- ·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса;  

- ·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- ·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- ·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-

ков, планов, схем, чертежей);  

- ·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку;  

- ·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- ·развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- ·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности;  

- ·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;  

- ·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей сим-

волико-моделирующей деятельности;  

- ·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред-

варительному профессиональному самоопределению;  

- ·формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правила-

ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения.  
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий:  

- ·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответственность;  

- ·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- ·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме-

ний планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; кон-

структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уровне НОО МБОУ «Серебрян-

ская СОШ» направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициа-

тиву в своей познавательной деятельности.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, техническо-

го моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи 

и работать с источниками информации.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающся  
Средством формирования универсальных учебных действий может стать содержание 

учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

-  использовании учебников в бумажной форме не только в качестве носителя информа-

ции, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск ре-

шения,вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий),контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм рабо-

ты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-

ной)работы, общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.  

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  
«Русский язык». 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. «Ли-

тературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил-

люстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллю-

страций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 
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опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про-

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контро-

лируемом Интернете.  

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

диа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокоррек-

тировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование ком-

пьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика». 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 исполь-

зованием инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учеб-

ных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интерне-

те. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследовани-

ях. Использование компьютера при работе.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с просты-

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; со-

хранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ.  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного об-

щего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие при-

чины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на следующий уровень общего образования.  

• обучение на предшествующего уровня часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
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комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально - личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально - личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно - познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важ-

нейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно - ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при перехо-

де обучающихся на следующий уровень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативно-

го отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения — обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Показатели готовности детей к обучению в школе 

 (определяется при взаимодействии с педагогическими работниками детских садов) 

Вид готовности  результат  Значение для обучения  

Физическая  Морфофункциональная 

зрелость организма:  

- Развитие общей мото-

рики  

- Развитие мелкой мото-

рики  

- Моторная координация  

 

Успешное овладение 

письмом  
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                                                       Физическая  

                                               работоспособность  

                                                     Умственная  

                                                  работоспособность  

Усвоение учебного ма-

териала, умение решать 

математические, лин-

гвистические и другие 

задачи  

Личностная мотиваци-

онная  

Стремление к социально 

значимому статусу- 

школьник;  

Социальный долг  

Предусматривает ход 

нормативного возрас-

тного развития в млад-

шем школьном возрасте 

и адаптацию к школе  

Знание моральных норм, 

умение соотносить по-

ступки и события с при-

нятыми этическими 

принципами  

Новая социальная пози-

ция и роль ученика, 

предполагающая высо-

кую учебно-

познавательную моти-

вацию  

                                                     

Сформированность              

учебных и познава-

тельных мотивов  

Высокая учебная моти-

вация  

Коммуникативная го-

товность  

Готовность к произволь-

ному общению с учите-

лем и сверстниками в 

контексте поставленной 

учебной задачи и учеб-

ного содержания  

Продуктивное сотруд-

ничество ребенка с учи-

телем, с другими уча-

щимися  

Сформированность Я – 

концепции и самосозна-

ния  

Осознание ребенком 

своих физических воз-

можностей, умений, 

нравственных качеств, 

переживаний, способ-

ность к оценке своих 

достижений, самокри-

тичность;  

Сформированность 
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предпосылок учебной 

деятельности (самокон-

троль, самооценка, 

обобщенные способы 

действия)  

Эмоциональная готов-

ность  

Освоение ребенком со-

циальных норм выраже-

ния чувств, способность 

регулировать свое пове-

дение на основе пред-

восхищения и прогнози-

рования  

Интеллектуальная го-

товность  

Познавательная позиция 

ребенка в отношении 

мира, переход к поня-

тийному интеллекту, по-

нимание причинности 

явлений, развитие рас-

суждения, способность 

действовать в умствен-

ном плане, определен-

ный набор знаний. уме-

ний  

Речевая готовность  Сформированность фо-

нематической, лексиче-

ской, грамматической, 

синтаксической, семан-

тической сторон речи;  

Развитие способности  

действовать в уме, 

 «отрывать» слово от 

 предмета  

                                               

Развитие номинатив-

ной,       обобщающей, 

планирующей, регули-

рующей функций речи, 

диалогической и на-

чальных форм контек-

стной речи  

Достижение нового 

уровня  

обобщения  

Сформированность вос-

приятия, памяти, внима-

ния  

Память и внимание при-

обретают черты опосре-

дованности, рост объема 

и устойчивости внима-

ния  

Создание предпосылок 

для дальнейшего пере-

хода к самообразова-

нию  
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Психологическая готов-

ность  

Сформированность воли  Целенаправленность и 

планомерность управ-

ления своей деятельно-

стью и поведением;  

Способность прилагать 

волевое усилие для 

достижения цели  

                                                  Произвольность  Умение строить свое 

поведение с предлагае-

мыми образцами и пра-

вилами, готовность к 

осуществлению плани-

рования, коррекции и 

контроля выполняемых 

действий  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и 

начальное общее образование) 

Программы  Планируемые результа-

ты дошкольного обра-

зования  

Планируемые результа-

ты реализации Основ-

ной образовательной 

программы 

(начальная школа) 

Программа развития 

сенсорных эталонов и  

Формирование позна-

вательных УУД:  

- классификация (объе-

динение по группам)  

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под поня-

тие на основе распозна-

вания объектов, выде-

ления существенных 

признаков;  

элементарных матема-

тических представлений  

- анализ (выделение 

признака из целого объ-

екта)  

- сравнение (выделение 

признака из ряда пред-

метов)  

- обобщение (выделение 

общего признака из ря-

да объектов)  

- синтез (объединение в 

группы по одному 

(двум) признакам  

- сериация (установле-

- анализ, синтез, срав-

нение, сериация;  

- классификация по за-

данным критериям;  

- установление анало-

гий;  

- установление причин-

но-следственных связей;  

- построение рассуж-

дения;  

- обобщение.  

Личностные результа-

ты (самоопределение):  
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ние последовательных 

взаимосвязей  

готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию.  

                                                      Формирование:  

                                                      - сенсорного опы-

та;  

                                                      - представлений о 

числах и цифрах, ариф-

метических действиях, 

операции измерения; 

представления о форме.  

Познавательные УУД 

(общеучебные):  

-самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель;  

- использовать общие 

приѐмы решения задач.  

Личностные результа-

ты (смыслообразова-

ние): мотивация учеб-

ной деятельности (со-

циальная, учебно-

познавательная и 

внешняя).  

Программы  Планируемые результа-

ты дошкольного обра-

зования  

Планируемые результа-

ты реализации Образо-

вательной программы 

(начальная школа) 

Программа по окру-

жающему миру  

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструк-

ций, готовность отве-

чать на вопросы, обсу-

ждать со взрослым воз-

никшую проблему, 

поддерживать разговор  

- готовность выбирать 

для себя род занятий из 

предложенных на вы-

бор.  

Регулятивные УУД 

(планирование):  

- применять установ-

ленные правила в пла-

нировании способа ре-

шения;  

- выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями еѐ реализации.  

Личностные результа-

ты (самоопределение):  

готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию.  

                                                             Формирование 

УУД, направленных на  

участие в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуни-

кацией): координиро-

вать и принимать раз-

личные позиции во 

взаимодействии.  
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Осуществление дей-

ствий по             об-

разцу, понимание ука-

занной ошибки и ее 

исправления по ука-

занию взрослого. 

Регулятивные УУД 

(коррекция): 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения; 

-адекватно восприни-

мать предложения по 

исправлению допущен-

ных ошибок. 

                                                             Контроль 

своей   деятельно-

сти                                                             

по результату. 

Регулятивные УУД 

(контроль):  

Использовать установ-

ленные правила в кон-

троле способа решения. 

 

Программы  Планируемые результа-

ты дошкольного образо-

вания  

Планируемые результа-

ты реализации Образо-

вательной программы 

(начальная школа) 

Программа по началам 

обучения грамоте  

Формируемые УУД:  

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрос-

лый, или рассматривая 

репродукцию;  

- выполнять инструкции 

взрослого;  

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор;  

- по требованию взрос-

лого исправлять свою 

ошибку, если не получи-

лось сразу выполнить 

задание правильно;  

- пользоваться книгой и 

простейшими инстру-

ментами.  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

-формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; 

-задавать вопросы, стро-

ить понятные для парт-

нѐра высказывания;  

-строить монологичное 

высказывание;  

-вести  устный и пись-

менныйдиалогв соответ-

ствии с грамматически-

ми и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-слушать собеседника. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

-использовать  общие 

приѐмы решения задач; 

- ставить и формулиро-

вать проблемы;  

- осознанно и произ-
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вольно строить сообще-

ния в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследо-

вательского характера;  

- осуществлять смысло-

вое чтение;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Личностные результа-

ты (смыслообразова-

ние): мотивация учебной 

деятельности (социаль-

ная, учебно-

познавательная и внеш-

няя).  

 

Программы  Планируемые результа-

ты дошкольного образо-

вания  

Планируемые результа-

ты реализации Образо-

вательной программы 

(начальная школа) 

Программа по развитию 

речи  

Формируемые УУД:  

- умение строить развер-

нутый ответ на вопрос;  

- умение пояснять, аргу-

ментировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в па-

ре;  

- умение коротко пере-

сказывать главные со-

бытия небольшого тек-

ста с опорой на систему 

пошаговых вопросов.  

Познавательные УУД 

(информационные):  

- поиск и выделение не-

обходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);  

- сбор информации (из-

влечение необходимой 

информации из различ-

ных источников; допол-

нение таблиц новыми 

данными;  

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной инфор-

мации);  

- анализ информации;  

- передача информации 

(устным, письменным, 
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цифровым способами).  

 

 

Программы  Планируемые результа-

ты дошкольного образо-

вания  

Планируемые результа-

ты реализации Образо-

вательной программы 

(начальная школа) 

Программа по художест-

венно-эстетическому 

развитию дошкольников  

Формируемые УУД:  

- удерживать внимание;  

- пользоваться книгой;  

- выполнять инструкцию 

взрослого;  

- обсуждать со взрослы-

ми возникшую пробле-

му;  

- находить и формулиро-

вать простейшие при-

чинно-следственные свя-

зи и закономерности.  

Личностные результа-

ты (самоопределение):  

готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию.  

Личностные результа-

ты (смыслообразова-

ние): мотивация учебной 

деятельности (социаль-

ная, учебно-

познавательная и внеш-

няя).  

Регулятивные УУД (це-

леполагание): формули-

ровать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управ-

ление коммуникацией). 

 

Направления работы по преемственности в МБОУ «Серебрянская СОШ»  

1. Практическая деятельность педагогических коллективов. 

 

 №  Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  Взаимопосещение уроков и за-

нятий  

Педагоги, воспи-

татели  

Октябрь, апрель  

2  Участие в семинарах  Педагоги, воспи-

татели  

По плану МБОУ 

«Серебрянская 

СОШ»  
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2. Психодиагностика 

. 

№  

Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  Наблюдение за дошкольни-

ками для выявления уровня 

готовности к школе  

Воспитатели  В течение года  

2  Диагностика адаптации пер-

воклассников  

Педагоги, пси-

холог воспита-

тели  

Октябрь -

ноябрь  

 

3. Работа с родителями 

. 

№  

Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  Посещение групповых ро-

дительских собраний по 

теме: «Рекомендации по 

подготовке детей к школе»  

Педагоги, вос-

питатели  

Ноябрь, апрель  

2  Родительское собрание в 

школе для родителей бу-

дущих первоклассников  

Зам. директора 

по УВР  

Июнь  

 

4. Работа с детьми (в течение года) 

№  Мероприятия  Организаторы  Сроки  

1  Экскурсии в школу  Педагоги  Ноябрь, де-

кабрь  

2  Участие в спортивных со-

ревнованиях между до-

школьниками и перво-

классниками  

Учитель физ-

культуры, пе-

дагоги, класс-

ные руководи-

тели  

Февраль  

 

2.1.7 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от начального к основ-

ному общему образованию.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
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рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребѐнка: 

НОО  ООО  

обеспечить познавательную мотива-

цию и интересы учащихся, их готов-

ность и способность к сотрудниче-

ству и совместной деятельности 

учения с учителем и одноклассни-

ками, сформировать основы нравст-

венного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

обеспечивать личностное самоопре-

деление учащихся: формирование 

нравственной, мировоззренческой и 

гражданской позиции, профессио-

нальный выбор, выявление творче-

ских способностей учащихся, разви-

тие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах 

и сферах деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

 

НОО  ООО  

освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие  

овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу уме-

ния учиться,  

и межпредметными понятиями  

освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуника-

тивные),  

способность их использования в 

учебной, познавательной и социаль-

ной практике,  

самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстни-

ками, построение индивидуальной 

образовательной траектории  
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Преемственность – это двухсторонний процесс. С одной стороны − начальная школа, 

которая формирует те знания, умения и навыки, которые необходимы для дальнейшего 

обучения в основной школе. С другой стороны – основная школа, которая развивает на-

копленный в начальной школе потенциал. 

Цель НОО  Цель ООО  

учить ученика учиться  учить ученика учиться в обще-

нии  

 

Направления работы по преемственности в МБОУ «Серебрянская СОШ»  

1. Практическая деятельность педагогических коллективов 

 

. 

№  

Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  Взаимопосещение уроков  Учителя на-

чальных клас-

сов и учителя-

предметники 

ООО  

Ноябрь, апрель  

2  Участие в семинарах по 

преемственности  

Учителя на-

чальных клас-

сов и учителя-

предметники 

ООО  

По плану шко-

лы  

3  Круглый стол с участием 

пед. работников НОО и 

ООО (ознакомление с уров-

нем подготовки, характери-

стиками обучающихся, 

портфолио 4х классов и др. 

материалами)  

Учителя на-

чальных клас-

сов и учителя-

предметники 

ООО  

Июнь  

 

 

2. Мониторинговые обследования.  

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  ВПР по математике, рус-

скому языку и окружаю-

щему миру  

Зам. директора 

по УВР  

Май  

2  Входные контрольные ра- Учителя- сентябрь  
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боты  предметники  

3  Мониторинговые обследо-

вания по метапредметам  

Зам. директора 

по УВР  

октябрь  

4  Диагностика адаптации пя-

тиклассников  

 учителя-

предметники  

Октябрь -

ноябрь  

 

 

3. Работа с родителями.  

№  Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1  Родительское собрание 

в школе для родителей 

будущих пятиклассни-

ков  

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители  

Июнь  

2  Родительское собрание 

в школе для родителей 

пятиклассников по те-

ме: «Адаптация пяти-

классника»  

Зам. директора по 

УВР  

Ноябрь  

 

Выводы:  

1. Стратегическим направлением оптимизации системы начального общего образования 

является формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, ме-

тапредметных умений, обобщенных способов действий, «ключевых» умений), обеспе-

чивающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь 

учиться».  

2. Универсальные учебные действия составляют систему в составе четырех видов  

- личностные УУД, включая самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание;  

- регулятивные УУД (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка);  

- познавательные (общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия 

поиска и постановки проблем);  

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свою позицию в соот-

ветствии с нормами родного языка) универсальные действия.  

3. Как система УУД, так и каждый из видов УУД характеризуется задачами развития и 

характером ведущей деятельности и общения.  

4. Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения преемствен-

ности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и успешности 

обучения ребенка в начальной школе.  
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5. Показательными в отношении развития системы УУД на уровне начального образо-

вания являются: для личностных УУД – рефлексивная самооценка, мотивация учебной 

деятельности, ориентация на моральные нормы; для регулятивных действий – планиро-

вание во внутреннем плане; для познавательных действий – общий прием решения за-

дач; для коммуникативных УУД - учет позиции собеседника (партнера); умение органи-

зовать и осуществить сотрудничество; адекватность передачи информации и отображе-

ния предметного содержания и условий деятельности.  

6. УУД могут быть сформированы в рамках усвоения учебного предмета при условии 

организации ориентировки учащегося в процессе решения специально разработанных 

учебных задач. Различные учебные предметы конкретизируют зону ближайшего разви-

тия УУД и, соответственно, характеризуются различным развивающим эффектом.  

7. Заданные критерии оценки сформированности УУД на предшкольном и школьном 

уровне образования позволяют дифференцировать учащихся по уровню и наметить 

стратегию развивающей работы.  

8. Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности, исполь-

зование проектных форм и совместно-продуктивной деятельности; межвозрастного 

взаимодействия является существенным условием повышения развивающего потенциа-

ла образовательной программы.  
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2.2 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

учѐтом реализации УМК «Школа России» и опыта воспитательной работы по граждан-

ско-патриотическому  направлению МБОУ «Серебрянская  СОШ».  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: управление образования Гайнского муниципального района,  детская шко-

ла искусств, районный дом культуры, Центр дополнительного образования детей, МУК 

«Центральная районная библиотека» поселка Гайны, комитет по делам молодежи и 

спорта, Гайнский краеведческий музей. 

         Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содер-

жит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на начальной ступени образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель 

образования –  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граждани-

на России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, мораль-

ных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловече-

ским ценностям в условиях многонационального государства. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на начальной ступени образования. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный про-

цесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 

освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человеч-

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  

выражается в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдерж-

ка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, состра-

дания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стрем-

ления человека к постижению истины. 

Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа-

лом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, наце-

ленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рам-

ках  норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созида-

тельной реализации этих ценностей на практике.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

 Портрет выпускника начальной школы  МБОУ «Серебрянская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий еѐ традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, по-

строенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого об-

щения 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся: 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании ба-

зовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. (Гражданско-патриотическое). Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и призна-

ние закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толе-

рантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. (Нравственно-

этическое). Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - 

как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. (Тру-

довое).  Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; Ценность 

таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  (Семейное и ЗОЖ). Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (Экологиче-

ское воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; цен-

ность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность 

человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (Эстетическое воспитание). Ценности: дар 

слова,  ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия 

достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нрав-

ственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная 

деятельность учащихся.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

Любовь к Рос-

сии, своему на-

роду, краю, 

-сформировано ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, на-
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тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

служение Оте-

честву, право-

вое государст-

во, гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультур-

ный мир, сво-

бода личная и 

национальная, 

доверие к лю-

дям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

родным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодей-

ствия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие нрав-

ственных 

чувств и этиче-

ского сознания. 

Нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; ми-

лосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и по-

мощь, мораль, 

честность, забо-

та о старших и 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеж-

дений, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного воз-

раста; 

- учащиеся уважительно  относятся к тради-

ционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 



 

 

85 

 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

ре, духовной 

культуре и свет-

ской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

проблемам других людей, умеют сочувство-

вать человеку, находящемуся в трудной си-

туации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в об-

ществе, анализировать нравственную сторо-

ну своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно от-

носятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; творчест-

во и созидание; 

стремление к 

познанию и ис-

тине; целеуст-

ремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными на-

выками трудового творческого сотрудниче-

ства с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравствен-

ных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная при-

рода; планета 

Земля; экологи-

ческое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эс-

тетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 
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жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое  

воспитание) 

Красота; гармо-

ния; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, само-

выражение в 

творчестве и ис-

кусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эс-

тетических переживаний, отношения к ок-

ружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эсте-

тических ценностей в образовательном уч-

реждении и семье. 

 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания: 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 
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Воспита-

ние граж-

данствен-

ности, 

патрио-

тизма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и обязан-

ностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах гра-

жданского общества и обществен-

ном управлении; о правах и обя-

занностях гражданина России; 

- развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное от-

ношение к русскому языку, к сво-

ему национальному языку и куль-

туре; 

- сформировать начальные пред-

ставления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях ис-

тории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление актив-

но участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, рай-

она; 

- воспитывать уважение к защит-

никам Родины; 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, внешко-

льная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешко-

льная); 

- творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

- участие в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводи-

мых детским объединением  

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и воен-

нослужащими (урочная, вне-

урочная, внешкольная) 
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- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Формиро-

вание 

нравст-

венных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной кар-

тине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное от-

ношение к людям разных возрас-

тов; 

- развивать способность к уста-

новлению дружеских взаимоот-

ношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

- театральные постановки, ли-

тературно-музыкальные компо-

зиции  (внеурочная, внешколь-

ная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, вне-

школьная);  

- встречи с религиозными дея-

телями (внеурочная, внешколь-

ная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешко-

льная); 

- праздники, коллективные иг-

ры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
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Направлен

ия 

воспитани

я 

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 

Воспита-

ние трудо-

любия, 

творческо-

го отно-

шения к 

учению, 

труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных ос-

новах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстни-

ков; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дис-

циплинированность, последова-

тельность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отноше-

ние к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

- экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, внешколь-

ная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Направлен

ия 

воспитани

Задачи воспитания Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 
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я 

Формиро-

вание 

ценност-

ного от-

ношения к 

здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и взаи-

мовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важно-

сти физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнова-

ниях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровитель-

ном влиянии природы на челове-

ка; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

- формировать потребность в со-

блюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

- прогулки на природе для ук-

репления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешко-

льная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые про-

граммы в системе взаимодей-

ствия образовательных и меди-

цинских учреждений (внешко-

льная); 
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Направлени

я 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формиро-

вание цен-

ностного 

отношения 

к природе, 

окружаю-

щей среде 

(экологиче-

ское воспи-

тание). 

- развивать интерес к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных филь-

мов (урочная, внеурочная, внешко-

льная),  

-экскурсий, прогулок, туристиче-

ских походов и путешествий по 

родному краю, экологические ак-

ции, десанты, коллективные при-

родоохранные проекты (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических ор-

ганизаций (внешкольная), 
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Направле-

ния дея-

тельности 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки 

периодич-

ность 

Ответст-

венные 

Планируемые 

результаты 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Урочная 

деятель-

ность 

1. Использование 

воспитательного по-

тенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чте-

ние», «Окружающий 

мир», «Технология», 

«Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, еѐ 

символике,  

истории, языку 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему родно-

му краю, его 

истории и лю-

дям. 

Учащиеся 

имеют пред-

ставление о 

государствен-

ном устройст-

ве России, 

правах и обя-

занностях че-

ловека. 

Внеурочная 

деятель-

ность 

1.Экскурсии, иссле-

довательские и про-

ектные работы в 

рамках внеурочной 

деятельности 

1-2 класс 

3-4 класс 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Внекласс-

ная работа 

1. Урок мира. 

 

2. Операция «Вете-

ран живет рядом». 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - ос-

новной закон моей 

страны». 

4. КТД – Детская 

Рождественская Не-

деля. 

5. Конкурс рисунков 

Сентябрь 

 

 

По необходи-

мости 

 

декабрь 

 

 

январь 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

 

 

 

 

Педагог-

организа-
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«Люблю тебя, мой 

край родной». 

6. КТД ко Дню ма-

тери. 

 

7. Месячник обо-

ронно-массовой ра-

боты, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

8. КТД «Неделя Па-

мяти». 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

тор 

 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

старшая 

вожатая 

 

старшая 

вожатая 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятель-

ность 

1.Использование 

воспитательного по-

тенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чте-

ние», «Окружающий 

мир», «Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России», «Музка», 

«Изобразительное 

искусство». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Сформировано 

представление 

о базовых на-

циональных 

российских 

ценностях, о 

правилах по-

ведения. Уча-

щиеся имеют  

элементарные 

представления 

о религиях ми-
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Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Организация работы 

кружков духовно-

нравственного на-

правления. 

По программам Руководи-

тели 

кружков 

ра. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов, к 

одноклассни-

кам. Готовы к  

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке. 

Внекласс-

ная работа 

Беседы о внешнем 

виде, правилах по-

ведения, культуре 

общения. 

КТД ко Дню учите-

ля. 

 

КТД ко Дню 8 мар-

та. 

 

День Права. 

По необходи-

мости 

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

май 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

старшая 

вожатая 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

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

Урочная 

деятель-

ность 

1.Использование 

воспитательного по-

тенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное чте-

ние», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«»Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Ученик осоз-

нает ведущую 

роль образова-

ния, труда и 

творчества в 

жизни челове-

ка и общества. 

Уважительно 

относиться к 

труду и твор-

честву стар-

ших и сверст-

ников. 

Сформировано  

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Организация работы 

кружков техниче-

ской направленно-

сти. 

По программе Руководи-

тели 

кружков 
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Внекласс-

ная работа 

День знаний. 

Праздник Урожая. 

Посвящение в Пер-

воклассники. 

Конкурс поделок  

«Новогодняя иг-

рушка». 

Акция «Подарок ве-

терану своими ру-

ками». 

Трудовой десант. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

По необходи-

мости 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

старшая 

вожатая 

элементарное 

представление 

о профессиях, 

бережно отно-

сится к резуль-

татам своего 

труда, труда 

других людей, 

к школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным ве-

щам.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятель-

ность 

1.Использование 

воспитательного по-

тенциала предметов 

«Технология», 

 «Физкультура», 

«Окружающий 

мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Сформировано  

представление 

о единстве и 

взаимовлиянии 

различных ви-

дов здоровья 

человека: фи-

зического, 

нравственного, 

социально-

психологиче-

ского; о влия-

нии нравст-

венности че-

ловека на со-

стояние его 

здоровья и 

здоровья ок-

ружающих его 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Организация работы 

спортивных секций. 

По программе Руководи-

тели сек-

ций 

Внекласс-

ная работа 

День здоровья 

 

 

Спортивные  семей-

ные праздники 

1 раз в четверть 

 

 

По плану про-

ведения спор-

тивно-

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Учитель 

физкуль-

туры 
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Спортивные сорев-

нования 

 

 

 

Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

массовых ме-

роприятий 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

людей; 

Ученик  пони-

мает важность 

занятий физи-

ческой культу-

рой и спортом 

для своего 

здоровья, сво-

его образова-

ния, труда и 

творчества. 

Ученик с ин-

тересом отно-

сится к актив-

ным видам 

спорта. У ре-

бенка сформи-

рована по-

требность  в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, ре-

жима дня, здо-

рового пита-

ния. 

Сформировано 

негативное от-

ношение  к 

компьютер-

ным играм, те-

левидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Урочная 

деятель-

1.Использование 

воспитательного по-

 Постоянно, в 

соответствии с 

учитель 

началь-

У ученика раз-

вит интерес к 
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ность тенциала предметов 

«Литературное чте-

ние», «Окружающий 

мир». 

календарно-

тематическим 

планированием 

ных клас-

сов 

природе, при-

родным явле-

ниям и формам 

жизни, пони-

мание актив-

ной Сформи-

ровано  ценно-

стное отноше-

ние к природе 

и всем формам 

жизни, сфор-

мирован эле-

ментарный 

опыт природо-

охранительной 

деятельности; 

Ребенок бе-

режно отно-

сится  к расте-

ниям и живот-

ным. 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Экскурсии в крае-

ведческий музей 

 

Туристические по-

ходы.  

Экскурсии по род-

ному краю. 

По плану 

 

 

По плану 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Внекласс-

ная работа 

Выставка «Зеркало 

природы». 

 

Акция «В защиту 

ѐлочки». 

 

Акция «Помоги 

птицам зимой». 

 

Акция «Первоцвет». 

Трудовой десант. 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

по необходи-

мости 

Старшая 

вожатая 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Направлен

ия 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

Урочная 

деятель-

ность 

1. Использование 

воспитательного по-

тенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное чте-

ние», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Сформировано 

представление 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте чело-

века. У учени-

ка 

развито чувст-

во прекрасно-

го; умение ви-

деть красоту 

природы, тру-

да и творчест-

ва, развит ин-

терес к чте-

нию, произве-

дениям искус-

ства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, му-

зыке, занятиям 

художествен-

ным творчест-

вом. Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему ви-

ду. 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Посещение теат-

ральных представ-

лений, концертов, 

памятников культу-

ры и природы. 

Работа кружков ху-

дожественно-

эстетической на-

правленности.  

По плану 

 

 

 

 

По программам 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

Руководи-

тели 

кружков 

Внекласс-

ная работа 

Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы».  

 

 

Оформление класс-

ных комнат, школы. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

К праздничным 

датам по ка-

лендарю 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 
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воспитани

я 

мероприятий 

Формиро-

вание 

ценност-

ного от-

ношения к 

прекрас-

ному, 

формиро-

вание 

представ-

лений об 

эстетиче-

ских идеа-

лах и цен-

ностях 

(эстетиче-

ское вос-

питание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценно-

стях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеа-

лы, развивать чувства прекрасно-

го; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрят-

ному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного ди-

зайна, посещение музеев, выста-

вок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной 

музыки, художественных мастер-

ских, ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, тематиче-

ских выставок (внеурочная, вне-

школьная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (вне-

урочная, внешкольная). 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

 сентябрь (День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран живет ря-

дом», Посвящение в первоклассники, трудовой десант); 
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 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, конкурс 

рисунков «Люблю тебя мой край родной»); 

 ноябрь (КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Конкурс новогодних поделок, беседы на тему: «Конституция – основной 

закон государства»); 

 январь (Детская Рождественская Неделя); 

 февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану своими 

руками», смотр военной  песни и т.д.); 

 март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта); 

 апрель (месячник ко дню победы); 

 май (трудовой десант КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной 

школой», День права). 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и раз-

витию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: – оформлены стенды по изучению истории 

школы, спортивный зал; имеются учебные комнаты для занятий веурочной деятельно-

стью, стендовые материалы для изучения государственных символов России, фотогале-

рея отличников учебы  школы,  позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общена-

циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предмет-

ном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, ро-

дители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
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в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и вне-

учебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной  востребованности воспитания. 

        Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника при-

надлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, колле-

гам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем ду-

ховно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальны-

ми ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. Программа реализуется 

в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных 

практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 
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Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в понимании Образовательной системы «Школа России» – развитие и воспи-

тание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и нацио-

нальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных сту-

пенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспита-

тельная цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных ценностей 

(правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребѐнка влияют 

самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные 

люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что 

читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом 

смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество, которое его 

окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, 

а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 

качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 

подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

ребѐнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

     Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь 

примерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для 

нравственного развития своих учеников.  

 

СОЕРЖАНИЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 
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Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек 

–человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько от-

кровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Оценивание учебных успехов. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Ко-

гда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традици-

онных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное уча-

стие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными дея-

телями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечис-

ленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, ре-

шения моральных дилемм. 
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Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

 (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ при-

роде, людях, истории. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – равенство и добрые отноше-

ния народов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным еди-

ным для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддерж-

ки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

под-держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллек-

тов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных доб-

рых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сде-

лать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 

могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы граж-

данского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуа-

ции; 
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– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие пред-

ков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ 

Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гор-

диться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, граждан-

ской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые пра-

вила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России и т.п.   

 

(ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессия-

ми, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда пи-

сателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
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Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близ-

ких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка 

после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе);  

 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для ук-

репления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пе-

ременах и т.п.  
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– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отмет-

ки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.). 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных до-

брых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных объединениях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные 

и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отка-

заться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и про-

фессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов ок-

ружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отды-

ха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на све-

жем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению, пьянству, наркомании. 
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ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотно-

шений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства чело-

века, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в от-

ношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и 

т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутеше-

ствия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули и т.п.;  

– создание плакатов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отно-

шение к природе».  
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КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и му-

зыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учеб-

ной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Театр– красота сценического действия. 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художествен-

ные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-

венных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы от-

личаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
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– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выбо-

ре поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуа-

циями. 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча-

щихся путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и 

школьных родительских комитетов, организации родительского лектория, организации 

родительских конференций, выпуска информационных материалов в СМИ  и на сайте 

школы,  публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни 

здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Посвящение в 

первоклассники, Прощание с начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню 

Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, Управляющего Сове-

та, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных  и классных  мероприятий. 

 

6. Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной ре-
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альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и до-

полнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного соци-

ального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в кото-

рой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социаль-

но приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различ-

ных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой об-

щественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориен-

тированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
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их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

7.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся: 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется дости-

жение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
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— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами явля-

ются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позво-

ляющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тесто-

вые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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Что изменится Каким образом фиксируем, замеря-

ем 

- уровень сформированности духов-

но-нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 

- активное использование воспита-

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духов-

но-нравственного воспитания лично-

сти 

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капусти-

ной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отно-

шений «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незакон-

ченная история, или мое отношение к 

людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

- приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе ценно-

стей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отно-

шения друг к другу, милосердия, го-

товности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших 

школьников в ученическое само-

управление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Ма-

кеевой); 

- диагностика и исследование нравст-

венной сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методи-

ка Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального ком-

понента нравственного развития (ме-

тодика Р.Р. Калининой); 
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дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

- письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в лю-

дях?», «Что вам нравится в мальчи-

ках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этиче-

ским проблемам добра и зла (обсуж-

дение статей, отрывков и художест-

венных произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отноше-

ния к собственному здоровью (мето-

дика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности граждан-

ской позиции учащихся. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Приложение1 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.  

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нрав-

ственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоциональ-

ного компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального 

отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предпола-

гает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа»  

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет (1 

класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Де-

лается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
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 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного по-

ступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравст-

венном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называ-

ется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны ле-

жали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 
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1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои дей-

ствия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмо-

циональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональ-

ные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего 

просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привес-

ти по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение 

детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмо-

циональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная ре-

акция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоцио-

нальная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравствен-

ным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стре-

миться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные ре-

акции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональ-

ные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
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 (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он по-

вел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одно-

классников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вто-

рая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заня-

тием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика  «Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям». 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 
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Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. ) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
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11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем 

же. 
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

 (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положи-

тельный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товари-

щей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправля-

ют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет 

ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабуш-

ки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выража-

ешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с со-

бой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо занять-

ся тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 
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Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, те-

бе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

2.3   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка 

     Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни обу-

чающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а также 

организация работы по еѐ реализации составлена в соответствии со Стандартом второго 

поколения, с учѐтом состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих сущест-

венное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоро-

вья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения младших школьников к своему 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 главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью, что обусловливает, в свою очередь,  невосприятие  ребѐнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуаль-

ной и значимой.  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 

 

      Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового об-

раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
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социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность пони-

мать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

          При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-

расте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей органи-

зации  всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психо-

логического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эф-

фективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.   

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготов-

ку в этих вопросах.  

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников пре-

дусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником.  

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся.  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразую-

щих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательно-

сти, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не 

только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофи-

зиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект обра-

зования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в про-

цесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности 

и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздо-

ровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка 

к условиям школы. 

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регу-

лярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения пе-

реутомления детей. 

  Наиболее эффективным путѐм формирования осознания ценности здоровья и здо-

рового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, вос-

питателем, социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способ-

ствующая активной и успешной социализации ребѐнка, развивающая способность по-
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нимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассмат-

ривать себя и своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возник-

новения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, 

позволяют ребѐнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал.  

  Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заин-

тересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из ок-

ружающего мира, личный пример родителей. 

      Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формирова-

нии здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-

воспитательного процесса может система физкультурно-оздоровительной деятельности 

школы и переход образовательного учреждения в режим работы по содействию укреп-

лению и сохранению здоровья школьников. 

          Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на ре-

шение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект оздоровления учащихся. 

  

Цели и задачи программы 

  

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесбере-

гающей среды, экологической культуры,  способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья младших школьников, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи программы:  

 дать представление (с учетом принципа информационной безопасности) о факто-

рах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная активность, курение, алко-

голь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление); о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влия-

нии на здоровье;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе-

редач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования 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; 

 сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития;  

 распространять среди учащихся и родителей материалы по культуре и безопасно-

сти жизнедеятельности;  

 формировать навыки поведения при  чрезвычайных ситуациях. 

 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

 прививать любовь к природе, родному краю; 

 побуждать интерес к окружающему миру, охране и восстановлению окружающей 

среды; 

 формировать умение рационально использовать природные богатства; 

 ознакомить с методами и приемами простейших исследований; 

 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» Приказ Минздрава от 28.11.2002 раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993.  Вводятся 

в действие с 01.09.2011г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников». 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001; 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. 

Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе Письмо МО РФ 

№ 220/11-13  от 20.02.1999; 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе Письмо МО 

РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 2009 г. 

 Концепция УМК «Школа России».  

 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа Росии»  

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образователь-

ных систем «Школа России». 

    Учебно-методический комплект  ОС «Школа России»  способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа России» обеспе-

чивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способст-

вует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необ-

ходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа России» по-

зволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в самостоятель-

ную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разры-

вов» в организации образовательного процесса и приведения содержания образо-

вания в соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факто-

ров во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доб-

рожелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать осоз-

нанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 
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 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к обу-

чению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной дея-

тельности. 

 

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения приводятся в соответствие с санитарными и гигиениче-

скими нормами, нормами пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм к орга-

низации учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов еже-

дневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей шко-

лы.  

1-е 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 и четверг - самые работоспо-

собные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 3 часа физической культуры и 10 часов  введен во внеурочную дея-

тельность в спортивно-оздоровительное направление.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающхся. Педагоги исполь-

зуют современные приемы самооценки собственных достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравне-

ние с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованно-

сти в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обес-

печивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указан-

ных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 
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правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного по-

ведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентиро-

ван.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В ис-

пользуемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особен-

ности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий.  

 

 

Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздорови-

тельной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

 организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образова-

ния. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1) Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза  жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных ме-

роприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2) Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представи-

телей) по проблемам охраны и здоровья детей, включает:  
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 проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

 приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    пред-

ставителей) необходимой научно – методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совмест-

ной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

 

   Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  следующих 

взаимосвязанных блоков: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

 Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности    обучающихся. 

 Дидактические принципы деятельностного метода «Школа России». 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Оценка эффективности реализации программы. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков;   

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечи-

вающих оздоровительную работу с обучающимися (оиальный педагог, учитель 

физической культуры, медицинский работник, руководители объединений допол-

нительного образованиея). 

      В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 –спортивный зал, имеется  площадка, с необходимым игровым и спортивным инвента-

рѐм. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в 

урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

Завтраками обеспечены 100% учащихся начальной школы. В школе хорошая матери-

ально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудова-

ния, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 
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    Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

     

     Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учителя физической культуры; 

 – медицинский работник; 

 – учителя школы. 

 

1. Организация учебного процесса. Виды деятельности. 

 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение эффек-

тивности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе обучения и воспитания  только под контро-

лем методистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специ-

ального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасно-

сти. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особен-

ностей развития). 

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха. 

    Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

2. Внедрение обучающих программ 

  

  2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 создание общественного совета по здоровью,  включающего представителей ад-

министрации, психологов, медицинских работников, социального педагога, учи-

телей физкультуры, родителей (законных представителей). 

    Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

 организацию дней здоровья. 

  

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

  

  3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

  3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

  3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей. 

  3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для ук-

репления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 
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– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пе-

ременах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отмет-

ки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.). 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных до-

брых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных объединениях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные 

и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отка-

заться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и про-

фессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов ок-

ружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отды-

ха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на све-

жем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
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– противодействие (в пределах своих возможностей) курению, пьянству, наркомании. 

 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотно-

шений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства чело-

века, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в от-

ношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отра-

жѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и 

т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутеше-

ствия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш му-

сор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули и т.п.;  

– создание плакатов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему  «Бережное от-

ношение к природе».  
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 

  

Направление дея-

тельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по форми-

рованию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, родите-

лей с основными понятиями 

– здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, ги-

гиены, правил   личной безо-

пасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирова-

ния здорового образа жизни   

Проведение уроков здо-

ровья, проведение 

классных часов и об-

щешкольных мероприя-

тий по пропаганде здо-

рового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболе-

ваний, профилактики здоро-

вья. 

 2. Создание условий, пре-

дотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи де-

тям, перенесшим заболева-

ния, в адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика травма-

тизма   

Система мер по улуч-

шению питания детей: 

режим питания; эстети-

ка помещений; пропа-

ганда культуры питания 

в семье.  

Система мер по улуч-

шению санитарии и ги-

гиены: генеральные 

уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение 

санитарно-

гигиенических требова-

ний. 

Система мер по преду-

преждению травматиз-

ма: оформление уголков 

по технике безопасно-

сти; проведение инст-

руктажа с детьми.   

Профилактика утомляе-

мости: проведение под-

вижных перемен; обо-

рудование зон отдыха. 
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Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья де-

тей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой ра-

боты в школе: организа-

ция подвижных игр;    

соревнований по от-

дельным видам спорта; 

спартакиады, дни здо-

ровья. 

Привлечение к органи-

зации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой ра-

боте с детьми родите-

лей. 

 

 

Примерное программное содержание по классам 

  

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  

какая польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему соб-

ственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, пра-

вила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкуль-

туры и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 
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системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

          

4. Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями. 

 4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по про-

блемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

 4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

 4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортив-

ных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 4.5 Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, социаль-

ный педагог, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления здо-

ровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных 

направлений деятельности. 

  

5.  Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях, объединениях дополнительного образования.). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Консультации специалистов, медицинских работников, социального педагога. 

6.  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7.   Деятельность школы предполагает:  

7.1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

7.2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

7.3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

7.4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

7.5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

7.6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образова-

тельной программе школы; 

7.8.   Создание условий для развития личности; 

7.9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы: 

8.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций в школе. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

8.5.  Обязательное участие команды школы во всех спортивных соревнованиях. 
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      Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в 

свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, раз-

вивает все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умствен-

ную, так и физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься фи-

зической культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

         Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

  

 Приоритетные направления деятельности 

  

 1.     Учебно-воспитательная работа 

         Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать фор-

мированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, повы-

шению качества образования в целом. 

  

 2.     Диагностическая работа 

   Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

учащихся, изучение изменения работоспособности под действием природных и соци-

альных факторов и окружающей среды. 

  

 3.     Профилактическая и коррекционная работа. Предупреждение и своевременное вы-

явление отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика обо-

стрений и прогрессирования болезненного процесса. 

  

 4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа. 

       Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования, внедрение в учебный процесс новых методик и мето-

дов обучения. 

  

5.     Информационно-просветительская работа. 

       Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  оз-

доровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, группо-

вая, коллективная.    

  

Формы деятельности 

  

        Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 
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  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, норма-

тивной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками школы. 

2.   Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психоло-

гических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учеб-

ных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, со-

ставление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирова-

ние учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 

школы. 

3.     Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, упражнения для проведения психофизиологической разгрузки. 

4.     Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвента-

рем. 

  

Работа с детьми 

  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 Вовлечение детей в экологические бригады, патрули. 

 Социальное проектирование (благоустройство школьного двора, сад на подокон-

нике, исследования с  комнатными растениями). 

 Экскурсии, фотосъемки,  проведение акций. 

 Социальные практики. 

 

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию уста-

новки на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  

 Работа с педагогами 

  

 Просветительская работа по изучению здоровьесберегающих технологий. 
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 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психи-

ческом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о по-

следствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 Прогностическое планирование 

  

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Мо-

делью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физ-

культурно-оздоровительной программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по 

итогам диагностики (2 раза в году: ноябрь, май) 

 

   

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

  

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разде-

лов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры. 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:   

 Физическое воспитание школьников  

    Вне уроков физкультуры: 

 1) гимнастика до занятий; 

 2) подвижные перемены; 

 3) физкультминутки; 

   В ходе внеклассной и внеурочной работы 

   Проведение  

1)Дней Здоровья, 

2) соревнования, 

 «Мама, папа, я  - Спортивная семья», 

3) «Весѐлые старты» .  

    В кружках и секциях: 

 1) пропаганда занятий физкультурой и спортом. 
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Гимнастика до занятий. 

  Общее руководство проведением гимнастики осуществляет учитель. Проводят за-

нятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной материал гим-

настики – общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (15 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хо-

роший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как пра-

вило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 

разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неѐ.   

     

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков образо-

вательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников исполь-

зуемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

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, укреп-

лением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным от-

дыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматри-

ваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укреп-

ления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть мно-

го овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в авто-

мобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, за-

дачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

лением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная дея-

тельность в урочной и внеурочной работе.  
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  1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с пра-

вилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения 

и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представ-

ление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности 

на учебных занятиях.  

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

 Режим дня. 

 Правильная посадка за партой. 

 Личная гигиена, уход за телом.  

 Уход за зубами. 

 Закаливание. 

 Классная комната учащихся. 

 Вредные привычки. 

 Двигательная активность. 

 Рациональный отдых. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение. 

 Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 Общее понятие об организме человек. 

 Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека и др. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, жела-

ния побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
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Дни здоровья. 

  Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

   Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлека-

тельных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллекти-

ва, повышают физическую подготовленность учеников. 

  

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами явля-

ются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

   элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравствен-

ного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

   первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

   первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

   знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

 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. 

 

Модель здоровья школьника 
  

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 
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Совершенство саморе-

гуляции в организме, 

гармония физиологиче-

ских процессов, макси-

мальная адаптация к ок-

ружающей среде. 

Моральное самообеспе-

чение, адекватная оцен-

ка своего «я», самоопре-

деление. 

 

Высокое сознание, раз-

витое мышление, боль-

шая внутренняя мораль-

ная сила, побуждающая 

к действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспита-

ние соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоя-

нием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышле-

ниями). 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся гимназии представлена следующим образом: 

• Формирование экологической культуры обучающихся: 

- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 

-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева); 

- личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, 

Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 

- измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича;   

- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);    

- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);  

- тест «Какое у тебя здоровье?»; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся.   

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 
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- занятость учащихся в спортивных секциях по классам,  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического разви-

тия и поддержания здоровья обучающихся. 

 

 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физиче-

ском, нравственном, психическом и социальном здоровье че-

ловека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьес-

берегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьес-

берегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная органи-

зация образовательно-

го процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организа-

ции и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков фи-

зической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера. 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, на-

правленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных компо-

нентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек. 
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                             2.4.Программы отдельных учебных предметов 

                                                   Общие положения  

      Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увели-

чивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является ба-

зой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сфор-

мированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закла-

дывать 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 резуль-

тат. Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-

стоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредмет-

ность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в  программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманисти-

ческой, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. Важным условием развития детской любознательности, потреб-

ности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности  и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диа-

лог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии 
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— способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соот-

носить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незна-

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальноеоб-

щее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. Примерные програм-

мы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требования-

ми к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Программы включают следующие разделы: 1) пояснительную записку, в которой кон-

кретизируются общие цели начального общего образования с учѐтом специфики учеб-

ного предмета, курса; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3) описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане; 4) описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета;  5) личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты освоения конкретного учебного предмета, курса; 6) содержание учебного предме-

та, курса; 7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 9) описание материальнотехнического обеспечения образова-

тельной деятельности.  Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соот-

ветствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к дан-

ной программе. 
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2.5Программа коррекционной работы 

 

     Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адапта-

цию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

    Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. Программа коррекционной работы предусматривает соз-

дание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

  Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог-

раниченными возможностями здоровья; 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями ка-

ждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

-обеспечить условия для развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

  Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
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общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

   Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 • своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог-

раниченными возможностями здоровья; 

 • определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 • определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагоги-

ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 • разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию инди-

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 • реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы: 

 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 разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процес-

се всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к еѐ решению.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-

телей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-

ния детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы).  

    Условия реализации программы: программа реализуется при отсутствии в 

образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-психолог, учи-

тель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. Реализуют програм-

му педагоги, классные руководители.  

     Направления работы. Программа коррекционной работы на первом уровне 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные на-

правления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует форми-

рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

   Организация диагностических направлений для обеспечения сопровожде-

ния обучающихся в образовательном процессе.  

 Изучение ребенка.           Содержание работы.     Где и кем выполняется работа 

 Медицинское  

Физическое состояние учащегося.  

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 
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 Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, сте 

реотипные и навязчивые движения).  

Утомляемость.  

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями.  

Психолого - логопедическое  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логи-

ческое); абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности.  

Моторика.  

Речь.  

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время. (учитель).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ (учитель).  

Социально- педагогическое  

Семья ребенка.  

Состав семьи.  

Условия воспитания.  

Умение учиться.  

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль.  

Трудности в овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

 Преобладание настроения ребенка.  

Наличие аффективных вспышек. 

 Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. 

 Наличие чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, обидчивость, эгоизм. 

 Поведение.  

Уровень притязаний и самооценки.  
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Посещение семьи ребенка. (учитель).  

Наблюдения во время занятий.  

Изучение работ ученика (учитель).  

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

 Беседа с родителями и учителями- предметниками.(учитель- кл.руковод.)  

Анкета для родителей и учителей. 

 Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности.  

 

     Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским ра-

ботником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования,  где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результа-

ты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направ-

ления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 организация индивидуальных занятий с педагогами;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие.  

     В связи с отсутствием соответствующих условий в МБОУ «Серебрянская 

СОШ» (оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, логопеда, 

психолога и т.д.) интегрированное образование осуществляется не для всех кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа не может создать 

специальные условия для обучения и воспитания глухих детей, слепых детей, де-

тей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для остальных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья школа предлагает 2 варианта обучения: включение ребенка 

в общеобразовательный класс или индивидуальное обучение на дому. По профи-

лактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации ведется 

работа с детьми группы риска: (соматически ослабленные: частоболеющие, 

имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически неготовые к школь-

ному обучению; социально запущенные; с низкими адаптационными возможно-

стями и др.). Психологические особенности данной категории: не имеют выра-
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женных отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрас-

тной норме; низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекае-

мость; импульсивность; гиперактивность; низкий уровень произвольности психи-

ческих функций и деятельности; несформированность учебной мотивации и по-

знавательных интересов; трудности регуляции и  планирования собственной дея-

тельности; проявления девиаций в поведении. Форма обучения таких детей – реа-

лизация индивидуального и дифференцированного подхода в рамках совместного 

обучения в общем классе.  

     Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 - медицинское сопровождение учебного процесса;  

- коррекционную работу учителя ;  

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навы-

ками адаптации в социуме средствами УМК «Школа России» и курсами внеуроч-

ной деятельности.  

   Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; анализ 

личностного и познавательного развития ребѐнка; коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

     В своей деятельности в области коррекционной работы МБОУ «Серебрянская 

СОШ» взаимодействует с Пермской краевой психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

     Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

  формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопос-

тавлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

  разделение деятельности на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отноше-

нии друг к другу;  
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия.  

   Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

- повышение уровня общего развития обучающихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 -коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

 -направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативная основа учебного плана: 

-Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МоиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009) 

-Приказ № 1312 МО РФ 09.03.2004 г. с изменениями и дополнениями в приказ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.20ѐ2 № 74, 

от 18.12.2012 № 1060. 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.; 

-Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

-Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

-Устав МБОУ «Серебрянская СОШ». 

     Учебный план разработан с целью дальнейшего совершенствования образовательно-

го процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса. 

Школа реализует образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования, 

в соответствии с требованиями к минимальному содержанию образования на всех 

ступенях обучения. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 

четыре года, основного общего – пять лет, среднего общего образования – два года. 

Учебная нагрузка учащихся распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 

Особенности учебного плана на уровне начального общего образования. 
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    В 1 - 4 классах обучение ведется по новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. Учебный план включает 

две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и отражающие специфику 

ОУ. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

на формирование и совершенствование универсальных учебных действий по предмету 

«Русский язык» и «Математика» - по 1 часу в неделю в 4 классе. В соответствии с 

приказом МО РФ от .07.2011 г №1994 и действующими с 01.09.2011 СанПиН 2.4.2.2821- 

10 введен третий час физической подготовки с 1по 4 классы. На основании приказа 

Министерства образования РФ от 01.02.2012. № 74 в 4 классе введен предмет «ОРКСЭ» 

в количестве 1 часа в неделю. 

Реализация образовательного процесса в начальной школе осуществляется по про-

грамме «Школа России», утвержденным МО РФ и направлена на формирование базо-

вых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно «Положе-

нию о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». В  1-м классе промежуточная аттестация осуществ-

ляется на основе качественной оценки. В конце учебного года по русскому языку и ма-

тематике проводятся комплексные диагностические работы, позволяющие определить 

степень освоения обучающимися предметных и метапредметных результатов. Во  2-4 

классах  в  конце учебного года по русскому языку и математике проводятся комплекс-

ные диагностические работы, позволяющие определить степень освоения обучающими-

ся предметных и метапредметных результатов, по литературному чтению промежуточ-

ная аттестация проводится в форме контроля техники чтения и диагностической работы 

«Работа с текстом», по остальным предметам  – промежуточная аттестация представля-

ет  собой среднеарифметический результат четвертных  отметок с округлением отметки 

(по правилам математического округления) до целого числа.  (таблица № 2). 

Реализация образовательной деятельности  в начальной школе  осуществляется по 

программе «Школа России», утвержденным МО РФ и  направлена на формирование ба-

зовых основ и фундамента всего последующего обучения (таблица № 3). 
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Таблица № 1 «Недельный учебный план начального общего образования». 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

светской культуры». 

   1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 
3 

3 12 

Итого 21 23 23 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика    1  

Русский язык    1  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 - дневной учеб-

ной неделе 

21 23 23   

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6 - дневной учеб-

ной неделе 

   26  

итого 21 23 23 26 93 

 

Таблица № 2 «Формы промежуточной аттестации  обучающихся НОО». 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 
1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Филология  Русский язык Диагностическая 

работа «Оценка 
Контрольная работа  

« Мониторинг  УУД по 
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учебных дости-

жений по рус-

скому языку» 

русскому языку» 

Литературное 

чтение 

 Контроль техники чтения. 

 К.Р. «Работа с текстом». 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

  

Математика и 

информатика 

Математика Диагностическая 

работа «Оценка 

учебных дости-

жений по мате-

матике» 

Контрольная работа  

« Мониторинг  УУД по 

математике». 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

 На основании четвертных 

оценок 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Модуль «Осно-

вы светской 

культуры». 

 Защита 

творческой 

работы 

(например: 

проект) 

Искусство  Музыка  На основании четвертных 

оценок 

Изобразительное 

искусство 

 На основании четвертных 

оценок 

Технология  Технология   На основании четвертных 

оценок 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 На основании четвертных 

оценок 

 

 

Таблица № 3 
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Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноград-

ская Л.А. и др.  
Азбука. В 2-х частях  1 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  1-4 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х час-

тях  
1-4 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. В 2-х частях     1-4 

Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х частях  1-3 

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

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  1 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  2 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство  3 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  4 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  1-4 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология  1-4 

Лях В.И.  Физическая культура  1 - 4 

Студеникин М.Т. Основы светской этики 4 

Кузовлев В.П. Английский язык 2-4 
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3.2 Календарный учебный график МБОУ «Серебрянская СОШ» 

на 2015 – 2016 учебный год 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА В МБОУ «СЕРЕБРЯНСКАЯ 

СОШ». 

     Начало учебного года в МБОУ «Серебрянская СОШ» - 01 сентября 2015 года. 

Окончание учебного года  - 31 августа 2016 года. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 8, 10 классах – 34 недели, в 9, 11 классах – от 34 до 

37 недель (с учетом экзаменационного периода). 

     Обучение в 1-м  классе осуществляется с использованием «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; во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2 – 11 

классах составляет 45 минут. 

     Обучение осуществляется в режиме 5 – дневной учебной недели в 1 – 3, 5-11 

классах, в режиме 6-дневной учебной недели в 4 классе (по решению педагогического 

совета от 31 августа 2015 года). 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, ПОЛУГОДИЙ. 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 – 11  - на полугодия. 

 Дата Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 

Начало четверти 

 

Окончание чет-

верти 

1 четверть 01 сентября 2015 года 01 ноября 2015 9 недель  

2 четверть 09 ноября 2015 27 декабря 2015 7 недель  

3 четверть 11 января 2016 20 марта 2016 10 недель  

4 четверть 30 марта 2016 31 мая 2016 8 недель  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ГОДА 

 Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 02 ноября 2015 08 ноября 2015 7 

зимние 28 декабря 2015 10 января 2016 14  

весенние 21 марта 2016 29 марта 2016 9 

летние 16 июня 2016 14 августа 2016 8 недель 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 –го  КЛАССА 

 Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

1 класс 15 февраля 2016 19 февраля 2016 7 

 

  СРОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 

классов: с 25 мая по 31 мая 2016г. 

   СРОК повторной ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ для обучающихся 2 – 4, 

5 – 8, 10 классов: 

1 период: с 01 июня по 15 июня 2016 г.; 

2 период: с 15 августа по 31 августа 2016 г. 
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3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности предлагает формирование индивидуальных обра-

зовательных траекторий  обучающихся,   в рамках внеурочной деятельности, являет-

ся организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования  МБОУ «Серебрянская  средняя школа»  и определя-

ет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отво-

димое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к раз-

личным видам деятельности; 

-оказание помощи в поисках «себя»; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

 

Заинтересованность  школы  в решении проблемы внеурочной деятельности   объ-

ясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процес-

се освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов челове-

ка, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов.  

Принципы организации  внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности;  
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-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;   

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Основной формой  организации внеурочной деятельности в МБОУ «Серебрянская  

средняя школа» является кружковая  деятельность, так же в ходе которой  преду-

смотрена проектная и исследовательская деятельность.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями на-

чальных классов, воспитателями ГПД, педагогом-организатором.. Основой для мо-

дели является реализация внеурочной деятельности преимущественно в рамках ГПД, 

где воспитатели  координируют эту деятельность.  Образовательные программы  

внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Серебрянская средняя  школа»  

разработаны педагогами  школы  и педагогами  дополнительного образования в со-

ответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и рассмотре-

ны на заседании рабочей  группы.  Программа внеурочной деятельности включает в 

себя следующие обязательные разделы: 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися про-

граммы внеурочной деятельности, учебно-тематический план, содержание, список 

литературы.   

Планируемые  результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятель-

ности представляют собой:  описание требований к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление 

качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий 

данным видом деятельности; описание формы учета знаний, умений; системы кон-

тролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результа-

тов освоения программы; описание формы подведения итогов. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и возможностей школы. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательно-

го процесса в 1- 4 классе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащим-
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ся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по  

направлениям развития личности : 

 спортивно-оздоровительного направления: «Танцевальный»  

Так, занятия в спортивных кружках дают ребенку возможность реализовать нако-

пившуюся энергию, прививают навыки ЗОЖ, способствуют физическому раз-

витию учащихся, а так же вырабатывают такие качества характера личности, 

как настойчивость, чувство коллективизма, упорство, выносливость и др. 

 

 Духовно-нравственное направление: беседы, практикумы, проведение совме-

стных праздников, организация выставок, круглые столы,   

правила поведения в школе, инструктажи в школе по ТБ, встречи с сотрудни-

ками МЧС, ДПС, инспекторами ПДН, ГИМС., и др. Выработка чувства ответ-

ственности и уверенности в своих силах. Развитие творческих способностей, 

привитие гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, создание безопасной 

обстановки.  

 художественно-эстетического направления: «Умелые руки» и т д, данные 

кружки способствуют Развитию эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование коммуникативной и обще-

культурной компетенций, воображения, артистизма. 

 Общеинтеллектуальное направление: «Мой мир», «Учимся любить книгу», 

«Почитай-ка», «Занимательная математика», «Умники и умницы» и т д. Обо-

гащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности, переход от иг-

ровой деятельности к учебной. Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных проектов 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности 

учащегося, что и является конечной целью воспитательной работы в  школе.  

Для реализации в школе доступны следующие виды  внеучебной деятельности:  

-     игровая деятельность; 
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-     познавательная деятельность; 

-     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

-     художественное творчество; 

-     трудовая деятельность; 

-     проектная деятельность; 

-     спортивно-оздоровительная деятельность; 

Ожидаемые результаты 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

-    социальной активности;  

-     представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-     приобщение к системе культурных ценностей; 

-     трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 

к профессионализму, конкурентоспособности; 

-     экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

-     эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-

красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-     организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектиро-

вания собственной деятельности; 

-     навыков здорового образа жизни. 

 



 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

личности 

и формы ор-

ганизации 

деятельности 

Наименование Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Руководитель Класс  

1 Спортивно-оздоровительное: 

1.1. Кружок  Танцевальный 1ч. 34 ч. Селезнева М 

Н 

4 

класс 

2 Духовно-нравственное: 

2.1 Беседы, инст-

руктажи, 

встречи 

Взаимоотношения 

между учениками 

в нашей школе 

- 4 Учителя   нач. 

школы 

 

1-4 

3 Общеинтеллектуальное: 

3.1 Кружок «Грамотейка»   1 ч. 34 ч. Шерер Л П 2 

класс 

3.2 Кружок «Умники и умни- 2 ч. 68 ч. Селезнева М 4 
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цы» (4 кл.)  Н 

 

класс 

3.3 Кружок  «Грамотейка»   1 ч 34ч Шерер Л П 3 

класс 

3.4 Кружок  «Учимся любить 

книгу» 

1 ч 34 ч Сафронова Н 

В 

1 

класс 

3.5 Кружок «Мой зеленый 

мир» 

1ч. 34ч. Сафронова Н 

В 

1 

класс 

3.6 Кружок  «Начинаем изу-

чать английский» 

1ч. 34ч. Сафронова Н 

В 

1 

класс 

3.7 Кружок  «Занимательная 

математика» 

1ч. 34ч Сафронова Н 

В 

1 

класс  

3.8 Кружок «Мой мир» 1 ч 34ч Шерер Л П 2 

класс 

3.9 Кружок «Почитай-ка»  2 ч 68 ч Шерер Л П 2 

класс 

3.10 Кружок «Мой мир» 1 ч 34ч Шерер Л П 3класс 

3.11 Кружок «Почитай-ка»  2 ч 68 ч Шерер Л П 3класс 
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3.12 Кружок «Почитаем и уз-

наем» 

2 ч 68 ч Селезнева М 

Н 

4 

класс 

3.13 Кружок «Мой мир» 1ч  34 Селезнева М 

Н 

4 

класс 

3.14 Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 ч 34 ч Селезнева М 

Н 

4 

класс 

4 Художественно-эстетическое: 

4.1 Кружок «Умелые руки» 1 ч. 34ч. Селезнева М 

Н 

4 

класс 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общая информация о начальной школе. 

   Количество обучающихся в начальной школе на 1 сентября 2015 г. – 28 

человек. Количество классов-комплектов – 3. Количество 1-х классов - 1, до-

ля первоклассников среди учащихся начальной школы – 18 %. Количество 

учебных кабинетов – 3.  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе соци-

ального заказа системы педагогического образования и соответствует требо-

ваниям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновацион-

ной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методо-

логической культуры и сформированной готовностью к непрерывному про-

цессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Серебрянская  

СОШ»  имеют базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины.  В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный  педагог,   библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования.  

 №  

п/

п 

Долж-

ность 

Должностные  обязанности Кол-во  

работни-

ков  

(требует-

ся-  име-

ется 

Уровень  квалифи-

кации  работников   

Требова-

ния  к  

уровню  

квали-

фикации 

Фактиче-

ский  уро-

вень 

1 Директор Обеспечивает  системную  

образовательную  и  админи-

стративно-хозяйственную  

работу  образовательного  

учреждения 

1/1 Высшее 

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование 

Высшее 

профес-

сиональное  

образова-

ние 

2 Замести-

тель  ди-

ректора  

по  учеб-

Координирует  работу  пре-

подавателей,  разработку  

учебно-методической  доку-

ментации,   программного  

1/1 Высшее 

профес-

сиональ-

ное  обра-

Высшее 

профес-

сиональное  

образова-
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но-

воспита-

тельной 

работе 

обеспечения.  Обеспечивает  

совершенствование  методов  

организации  образователь-

ного  процесса.  Осуществля-

ет  контроль  за  качеством  

образовательного  процесса 

зование ние 

3 Педагог - 

организа-

тор 

Координирует  работу  вос-

питателей,  разработку  пла-

нирования, методической  

документации,     Обеспечи-

вает  совершенствование  ме-

тодов  организации  воспита-

тельного  процесса.  Осуще-

ствляет  контроль  за  качест-

вом  воспитательного  про-

цесса 

1/1 Высшее 

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование 

Высшее 

профес-

сиональное  

образова-

ние 

4 Учитель 

началь-

ных 

классов, 

классный 

руково-

дитель 

Организация условий для ус-

пешного продвижения ре-

бенка в рамках образова-

тельного процесса. Осущест-

вляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образова-

тельного процесса. Отвечает 

за организацию условий, при 

которых ребенок может ос-

воить  внеучебное простран-

ство как пространство взаи-

моотношений и взаимодей-

ствия между  людьми 

3/3 

 

Высшее  

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование  

или  

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

2 высшее 

1 среднее 

профес-

сиональное 

 

 

5 Социаль-

ный -

педагог  

Изучает психолого-медико-

педагогические особенности 

личности обучающихся (вос-

питанников, детей) и ее мик-

росреды, условия жизни. 

Оказываем  социальную  

поддержку  обучающимся. 

Выступает посредником ме-

1/1 Высшее  

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование  

или  

среднее 

профес-

Высшее 

образова-

ние 
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жду личностью обучающих-

ся (воспитанников, детей) и 

учреждением, семьей, сре-

дой, специалистами различ-

ных социальных служб, ве-

домств и административных 

органов 

сиональ-

ное 

 

7 Библиоте 

карь 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  доступ 

к информации, участвует в 

процессе воспитания куль-

турного и гражданского са-

мосознания, содействует 

формированию информаци-

онной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, ана-

лизу, оценке и обработке  

информации 

 1/1 Высшее  

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование  

или  

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

среднее 

профес-

сиональное 

8 Педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП 

НОО 

 2  Высшее  

профес-

сиональ-

ное  обра-

зование  

или  

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2 среднее 

профес-

сиональное 

2. Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педаго-

гических  работников  

№ 

п\

п 

Направ-

ление 

Виды работ Срок Ответст-

венные 

Результат 

1 Атте-

стация  

Аттестация : 

- подача заявления 

Март 

2016 

Зам дир 

по УВР 

1 категория 
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(Шерер Л.П. ); 

-тестирование; 

-заполнение элек-

тронного портфолио. 

 

 

2 Повы-

шение  

квали-

фикации 

Повышение квалифи-

кации: 

- 

Ок-

тябрь-

март 

2012-

2013уч. 

г. 

 

Зам дир 

по УВР 

 

 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации  

не менее 72 ч. 

3 Работа  

с  ООП 

для на-

чальной 

ступени 

обуче-

ния 

- работа в микрогруп-

пах; 

 

Август,  

сен-

тябрь 

2012 

Зам дир 

по УВР 

 

Составление ООП 

по частям 

-обсуждение и кор-

рекция; 

Фев-

раль- 

март 

2013 

Микро-

группы 

Устранение недора-

боток  

-изучение методиче-

ской  литературы 

посто-

янно 

 

Зам дир 

по УВР, 

учителя  

началь-

ных  

классов   

Пополнение  порт-

фолио  учителя 
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4 Научно-

методи-

ческое 

- изучение в педкол-

лективах базовых до-

кументов ФГОС 

посто-

янно 

Зам дир 

по УВР, 

учителя  

началь-

ных  

классов   

Изучение требова-

ний ФГОС к струк-

туре основных об-

разовательных про-

грамм, к условиям 

реализации и ре-

зультатам освоения 

программ 

-работа ШМО по со-

провождению и ана-

лизу введения ФГОС 

НОО 

посто-

янно 

Зам дир 

по УВР, 

учителя  

началь-

ных  

классов   

Ликвидация про-

фессиональных за-

труднений. 

Профессиональная  

готовность  педаго-

гов  к  реализации  

ФГОС 

-участие в работе 

РМО по  проблемам  

ведения  ФГОС; 

-участие в семинарах, 

конференциях  по-

священные  содержа-

нию    и  ключевым  

особенностям  ФГОС ; 

-знакомство с мате-

риалами на официаль-

ном сайте ФГОС, сай-

тах других школ, 

СМИ; 

- публикации опыта 

работы на сайте шко-

лы 

(разработки  программ 

внеурочной работы с 

уч-ся , частей ООП и 

др.); 

обобщение опыта пе-

дагогов, реализующих 
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авторские программы 

внеурочной деятель-

ности для обучаю-

щихся начальных 

классов  на  семина-

рах,  конференциях,  

мастер классах 

обобщение опыта пе-

дагогов  по  работе  с  

технологиями  на  се-

минарах,  конферен-

циях,  мастер классах 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентно-

стей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетент-

ность является выра-

жением гуманистиче-

ской позиции педаго-

га. Она отражает ос-

новную задачу педаго-

га — раскрывать по-

— Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую ак-
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тенциальные возмож-

ности обучающихся. 

Данная компетент-

ность определяет по-

зицию педагога в от-

ношении успехов обу-

чающихся. Вера в си-

лы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную пози-

цию в отношении обу-

чающегося, свидетель-

ствует о готовности 

поддерживать учени-

ка, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие 

успешность его дея-

тельности. Вера в силы 

и возможности учени-

ка есть отражение 

любви к обучающему-

ся. Можно сказать, что 

любить ребѐнка — 

значит верить в его 

возможности, созда-

вать условия для раз-

ворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

тивность; 

— умение находить поло-

жительные стороны у ка-

ждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы разви-

тия; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориенти-

рованные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутренне-

му миру обучающихся 

предполагает не про-

сто знание их индиви-

дуальных и возрас-

тных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической дея-

тельности с опорой на 

индивидуальные осо-

бенности обучающих-

ся. Данная компетент-

ность определяет все 

Умение составить устную 

и письменную характери-

стику обучающегося, от-

ражающую разные аспек-

ты его внутреннего мира; 

— умение выяснить инди-

видуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 
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аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— умение построить ин-

дивидуализированную об-

разовательную программу; 

умение показать личност-

ный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных 

характеристик внутренне-

го мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидео-

логизи-рованное 

мышление педа-

гога) 

Открытость к приня-

тию других позиций и 

точек зрения предпо-

лагает, что педагог не 

считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он инте-

ресуется мнением дру-

гих и готов их под-

держивать в случаях 

достаточной аргумен-

тации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обу-

чающегося, включая 

изменение собствен-

ной позиции 

— Убеждѐнность, что ис-

тина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зре-

ния в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заклю-

чается в знаниях педа-

гога об основных фор-

мах материальной и 

духовной жизни чело-

века. Во многом опре-

деляет успешность пе-

дагогического обще-

ния, позицию педагога 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дѐжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками 
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в глазах обучающихся и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохра-

нению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффектив-

ность владения клас-

сом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная на-

правленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной ком-

петентности лежит ве-

ра в собственные си-

лы, собственную эф-

фективность. Способ-

ствует позитивным от-

ношениям с коллегами 

и обучающимися. Оп-

ределяет позитивную 

направленность на пе-

дагогическую деятель-

ность 

— Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевес-

ти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетен-

ция, обеспечивающая 

эффективное целепо-

лагание в учебном 

процессе. Обеспечива-

ет реализацию субъ-

ект-субъектного под-

хода, ставит обучаю-

щегося в позицию 

субъекта деятельно-

сти, лежит в основе 

формирования творче-

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы урока и це-

ли урока; 

— владение конкретным 

набором способов перево-

да темы в задачу 
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ской личности 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со-

образно возрас-

тным и индиви-

дуальным осо-

бенностям обу-

чающихся 

Данная компетент-

ность является конкре-

тизацией предыдущей. 

Она направлена на ин-

дивидуализацию обу-

чения и благодаря 

этому связана с моти-

вацией и общей ус-

пешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пе-

ревода цели в учебную за-

дачу в конкретном возрас-

те 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, по-

зволяющая обучаю-

щемуся поверить в 

свои силы, утвердить 

себя в глазах окру-

жающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитив-

ную мотивацию уче-

ния 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных за-

дач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оце-

нивание служит ре-

альным инструментом 

осознания обучаю-

щимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих результа-

тов невозможно обес-

печить субъектную по-

зицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литерату-

рой по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

Это одна из важней-

ших компетентностей, 

обеспечивающих мо-

тивацию учебной дея-

тельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 
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задачу 

в личностно 

значимую 

— умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации лич-

ных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание 

предмета преподава-

ния, сочетающееся с 

общей культурой пе-

дагога. Сочетание тео-

ретического знания с 

видением его практи-

ческого применения, 

что является предпо-

сылкой установления 

личностной значимо-

сти учения 

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, персона-

лии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности примене-

ния получаемых знаний 

для объяснения социаль-

ных и природных явлений; 

— владение методами ре-

шения различных задач; 

— свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

давания 

Обеспечивает возмож-

ность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных про-

граммой. Обеспечива-

ет индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личност-

но ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской шко-

лы; 

— знание современных 

достижений в области ме-

тодики обучения, в том 

числе использование но-

вых информационных тех-
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нологий; 

— использование в учеб-

ном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществ-

лять индивидуальный 

подход к организации 

образовательного про-

цесса. Служит услови-

ем гуманизации обра-

зования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической актив-

ности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего инди-

видуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами ди-

агностики индивидуаль-

ных особенностей (воз-

можно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

Обеспечивает посто-

янный профессио-

нальный рост и твор-

— Профессиональная лю-

бознательность; 

— умение пользоваться 
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ции ческий подход к педа-

гогической деятельно-

сти. Современная си-

туация быстрого раз-

вития предметных об-

ластей, появление но-

вых педагогических 

технологий предпола-

гают непрерывное об-

новление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание 

и умение вести само-

стоятельный поиск 

различными информаци-

онно-поисковыми техно-

логиями; 

— использование различ-

ных баз данных в образо-

вательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-

ческих решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную про-

грамму является базо-

вым в системе профес-

сиональных компетен-

ций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе индивиду-

альных образователь-

ных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные про-

граммы в современных 

условиях невозможно 

творчески организо-

вать образовательный 

процесс. Образова-

тельные программы 

выступают средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

— Знание образователь-

ных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: харак-

теристика этих программ 

по содержанию, источни-

кам информации; по мате-

риальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту ин-

дивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность ис-

пользуемых образователь-

ных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной програм-
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обучающихся. Компе-

тентность в разработке 

образовательных про-

грамм позволяет осу-

ществлять преподава-

ние на различных 

уровнях об- ученности 

и развития обучаю-

щихся. Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной ча-

стью разработки обра-

зовательных про-

грамм, характер пред-

ставляемого обоснова-

ния позволяет судить о 

стартовой готовности 

к началу педагогиче-

ской деятельности, 

сделать вывод о готов-

ности педагога учиты-

вать индивидуальные 

характеристики обу-

чающихся 

мы, индивидуального 

учебного плана и индиви-

дуального образовательно-

го маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных учреж-

дениях, рекомендованных 

органом управления обра-

зованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить дис-

циплину; 

— как мотивировать 

академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес 

у конкретного учени-

ка; 

— Знание типичных педа-

гогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором ре-

шающих правил, исполь-

зуемых для различных си-

туаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 
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— как обеспечить по-

нимание и т. д. Разре-

шение педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. При ре-

шении проблем могут 

применяться как стан-

дартные решения (ре-

шающие правила), так 

и творческие (креа-

тивные) или интуи-

тивные 

решающего правила; 

— знание критериев дос-

тижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогиче-

ского мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ве-

дущих в системе гума-

нистической педагоги-

ки. Предполагает спо-

собность педагога к 

взаимопониманию, ус-

тановлению отноше-

ний сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребно-

сти других участников 

образовательного про-

цесса, готовность 

вступать в помогаю-

щие отношения, пози-

тивный настрой педа-

гога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целе-

полагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотрудни-

честву 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педаго-

га. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 
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педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

включения нового ма-

териала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путѐм де-

монстрации практиче-

ского применения изу-

чаемого материала 

— осознанное включение 

нового учебного материа-

ла в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практи-

ческого применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процес-

сы стимулирования 

учебной активности, 

создаѐт условия для 

формирования само-

оценки, определяет 

процессы формирова-

ния личностного «Я» 

обучающегося, пробу-

ждает творческие си-

лы. Грамотное педаго-

гическое оценивание 

должно направлять 

развитие обучающего-

ся от внешней оценки 

к самооценке. Компе-

тентность в оценива-

нии других должна со-

четаться с самооцен-

кой педагога 

— Знание функций педа-

гогической оценки; 

— знание видов педагоги-

ческой оценки; 

— знание того, что подле-

жит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами пе-

дагогического оценивания; 

— умение продемонстри-

ровать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от пе-

дагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучающе-

гося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обу-

чающийся владеет не-

обходимой для реше-

ния информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обла-

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных труд-

ностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать до-
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дать компетентностью 

в том, чтобы осущест-

вить или организовать 

поиск необходимой 

для ученика информа-

ции 

полнительную информа-

цию или организовать по-

иск дополнительной ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучающих-

ся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информацион-

ной основы деятельности 

(ученик должен уметь оп-

ределить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффек-

тивность учебно-

воспитательного про-

цесса 

— Знание современных 

средств и методов по-

строения образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обуче-

ния, адекватные постав-

ленным задачам, уровню 

подготовленности обу-

чающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средст-

ва обучения 

6.6 Компетентность Характеризует уровень — Знание системы интел-
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в способах умст-

венной деятель-

ности 

владения педагогом и 

обучающимися систе-

мой интеллектуальных 

операций 

лектуальных операций; 

— владение интеллекту-

альными операциями; 

— умение сформировать 

интеллект. операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллек-

туальных операций, адек-

ватных решаемой задаче 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ индикато-

ры 

Достижение 

обучающи-

мися лично-

стных ре-

зультатов 

Готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, соци-

альные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ гра-

жданской идентичности 

Призовые места в кон-

курсах, олимпиадах, 

чемпионатах 

Высокий уровень нравст-

венной воспитанности  

Реализация социальных, 

творческих и исследова-

тельских проектов 

Высокий уровень удов-

летворенности родителей 

школьной жизнью 

Достижение 

обучающи-

мися мета-

предметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

Результаты оценки 

сформированности ме-

тапредметных резуль-

татов «То, чему я нау-

чился на всех предме-

тах»  

 

Достижение 

обучающи-

мися пред-

метных ре-

зультатов 

Освоенный обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета опыт специ-

фической для данной предметной об-

ласти деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и 

применению, а также система осново-

полагающих элементов научного зна-

Высокий уровень 

стартовой диагностики 

Текущее оценива-

ние через инструмен-

тарий: 

- самооценка 

«Главное, чему я нау-
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ния, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

чился»  

 - дескриптивная 

характеристика уча-

щихся 

Итоговое оценива-

ние: 

 - комплексная ра-

бота 

 

 

 

 

3.  Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В МБОУ «Серебрянская СОШ»  созданы психолого-педагогические ус-

ловия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ного процесса на начальной ступени общего образования 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 - индивидуальное 

 - групповое 

 - на уровне класса 

 - на уровне образовательного учреждения. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем  с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образова-

тельного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарѐнных детей. 

 

 

4.  Финансовые условия реализации программы 

  Нормативное подушевое финансирование реализации государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

  Параметры Человек/Суммы (руб) 

1. Общее количество учащихся началь-

ной школы 

28 человек 

2 Педагогический персонал 3 человека 

3. Норматив на одного ребенка в год 47033  

4. Общий бюджет на реализации Основ-

ной образовательной программы на-

чального общего образования 

17000  

5. Оплата труда 

стимулирующая часть ФОТ 

 

12 000 

6. Учебные расходы 14 630 

7. Расходы на повышение квалификации 

педагогов образовательного учрежде-

ния 

6 000  
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Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-

тельной программы и созданию соответствующей образовательной и соци-

альной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, ут-

верждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические ре-

комендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части ми-

нимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Федеральный перечень учебников на 2011-2012, 2012-2013 учебные го-

ды. 

МБОУ «Серебрянская СОШ» обеспечено мебелью, офисным освещени-

ем, инвентарем и оборудовано помещениями в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников 

2/2 

2 Помещения для занятий естественно-научной дея-

тельностью, моделированием, техническим творче-

ством, иностранными языками 

2/2 
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3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 

4 Помещения библиотек с рабочими зонами, читаль-

ным залом, книгохранилищем, медиатекой 

1/1 

5 Спортивные сооружения (спортзал, стадион, спор-

тивная площадка, тир) 

2/2 

6 Помещения для питания обучающихся 1/1 

7 Помещения медицинского назначения 1/0 

8 Административные и иные помещения 2/2 

9 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 3/3 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых ин-

структивно-методическими материалами и планом методической работы по  

повышению квалификации для использованию комплекта в образовательном 

процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели). 

 

 

 

Компо-

ненты ос-

нащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необхо-

димо/ 

имеется в 

наличии 
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1. Компо-

ненты ос-

нащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Учебно-методические материалы: 

1.1.1. УМК «Школа России»: 

 - Моро М.И. Математика, 1 класс 

 - Канакина В.П. Русский язык, 1 класс 

 - Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 1 класс 

 - Плешаков А.А. Окружающий мир, 1 класс 

 - Роговцева Н.И. Технология 1 класс 

 - Неменская Л.А. Изобразительное искусство, 1 

класс 

 - Лях В.И. Физическая культура, 1 класс 

 - Критская Е.Д. Музыка, 1 класс 

- Моро М.И. Математика, 2 класс 

 - Канакина В.П. Русский язык,  2 класс 

 - Климанова Л.Ф. Литературное чтение, 2 класс 

 - Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 класс 

 - Роговцева Н.И. Технология 2 класс 

 - Коротеева Е.И. Изобразительное искусство,2 

класс 

 - Лях В.И. Физическая культура, 2 класс 

 

 

12/12 

12/12 

12/12 

12/1 

12/12 

12/12 

12/2 

12/12 

12/12 

12/12 

12/12 

12/12 

12/12 

12/12 

12/2 

12/12 

36% 
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 - Критская Е.Д. Музыка, 2 класс. 

1.1.2. Дидактические и раздаточные материалы: (% 

по таблице) 

 

 

 

1.1.3. ЭОР:  

- Математика. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро  

 - Математика. 2 класс. Электронное приложение к 

учебнику М.И.Моро 

 - Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

 - Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к 

учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого  

 - Литературное чтение. 1 класс. Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой 

 - Литературное чтение. 2 класс. Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой 

 - Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложе-

ние к учебнику А.А.Плешакова 

 - Окружающий мир. 2 класс. Электронное приложе-

ние к учебнику А.А.Плешакова 

 - Технология. 1 класс. Электронное приложение к 

учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

И.П.Фрейтаг 

 - Технология. 2 класс. Электронное приложение к 

учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

И.П.Фрейтаг 

Детские электронные презентации и клипы 

 

 

 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

12/10 

 

1/1 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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http://viki.rdf.ru/ 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учи-

тель, школа http://pedsovet.org 

Академия повышения квалификации работников обра-

зования (АПКиППРО) http://www.apkpro.ru 

Интел «Обучение для будущего» http://www.iteach.ru 

Информационно-методический сайт для учителей и 

школьников http://www.moyashkola.net 

Информационный портал для работников системы об-

разования http://www.zavuch.info 

Информационный ресурсный центр по практической 

психологии http://psyfactor.org 

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые 

профессиональные сообщества http://www.openclass.ru 

Мир Бибигона. Детская социальная сеть 

http://www.mirbibigona.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru 

Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

Детский Эко-Информ http://www.ecodeti.ru 

Мультимедийные сказки http://www.juja.ru 

Книги и дети http://www.bibliogid.ru 

Литературный журнал для детей и взрослых 

http://www.epampa.narod.ru 

Московский зоопарк http://www.roldesign.ru/zoo 

Природа и животные http://zoo.rin.ru 

Телеканал «Бибигон» http://www.bibigon.ru 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

1/1 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.apkpro.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.moyashkola.net/
http://www.zavuch.info/
http://psyfactor.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.mirbibigona.ru/
http://www.mirbibigona.ru/
http://www.mirbibigona.ru/
http://it-n.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://www.ecodeti.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.roldesign.ru/zoo
http://zoo.rin.ru/
http://www.bibigon.ru/
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Энциклопедический портал. Все для семьи, школьни-

ка, абитуриента http://claw.ru 

Энциклопедия замечательных людей и идей 

http://www.abc-people.com 

Каталог информационной системы «Единое окно дос-

тупа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog  

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru  

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для 

общего образования» http://catalog.iot.ru  

Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru  

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресур-

сов http://school-collection.edu.ru 

 

 

1.2.5. Оборудование: 

 - комбинированная доска 

  - мультимедийный проектор 

- фотоаппарат цифровой 

 - видеокамера 

 - цифровой микроскоп 

 - цифровой диктофон 

 - графический планшет 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

 

 

2/2 

2/2 

2/1 

http://claw.ru/
http://www.abc-people.com/
http://www.abc-people.com/
http://www.abc-people.com/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 - комплект цифровых датчиков, позволяющих изме-

рять температуру, расстояние, частоту сердечных ко-

лебаний 

 - Доска маркерная 120х240 см  

 - Экран настенный рулонный 200х210 cм. с антибли-

ковым покрытием 

 - Мобильный сканер для доски 

 - Комплект оборудования для потолочного крепления 

проектора с необходимыми монтажными материалами 

 - Акустическая система 

- Принтер лазерный  

 - Принтер струйный  

 - Сканер планшетный  

- Программное обеспечение для цифровой лаборато-

рии 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

 

2/0 

2/2 

 

2/0 

2/0 

 

2/0 

2/1 

2/0 

2/1 

2/0 
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3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала:  

Медицинская аптечка  

Боксѐрские перчатки  

Ботинки лыжные  

Канат для перетягивания  

Козѐл  гимнастический переменной высоты  

Кольца баскетбольные  

Конь гимнастический  

Лыжи  

Маты  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Мяч для метания  

Мяч набивной (1 кг,2кг,3 кг) 

Насос для мячей   

Обручи  

Палки лыжные  

Палка гимнастическая  

Перекладина  гимнастическая  

Планка для прыжков  

Стойки для прыжков в высоту  

Секундомер  

Сетка волейбольная (школьная)  

Скакалки  

Скамейки гимнастические  

1 

1 

11 

1 

2 

2 

1 

11 

7 

9 

4 

6 

2 

6 

1 

11 

11 

10 

2 

1 

2 

1 

1 

23 

3 
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Стартовые колодки  

Стенка Шведская деревянная  

Стрелковый тир  

Свисток судейский  

Кегли  

Щит для метания в цель навесной  

Щит баскетбольный игровой  

Эстафетная палочка  

4 

2 

1 

2 

10 

1 

2 

0 

  

 

5.  Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дис-

танционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органа-

ми управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательно-
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го процесса  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

• вывода информации на бумагу и т. п.  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-
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ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровожде-

нием; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеется в на-

личии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 
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I Технические средства  

мультимедийный проектор и эк-

ран; принтер;  

принтер цветной;  

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

графический планшет;  

сканер; 

 микрофон;  

музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; кон-

структор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые дви-

жущиеся модели с обратной свя-

зью;  

цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позицио-

нирования;  

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечи-

вающими обратную связь. 

 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

2015 год – при-

обретение ноут-

бука, проектора, 

экрана и прин-

тера 

II Программные инструменты 

- операционные системы и слу-

жебные инструменты;  

- орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

- клавиатурный тренажѐр для рус-

ского и иностранного языков;  

 - текстовый редактор для работы 

 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 
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с русскими и иноязычными тек-

стами;  

 - инструмент планирования дея-

тельности;  

 - графический редактор для обра-

ботки растровых изображений;  

 - графический редактор для обра-

ботки векторных изображений;  

 - музыкальный редактор;  

 - редактор подготовки презента-

ций;  

- редактор видео;  

- редактор звука;  

- ГИС;  

- редактор представления времен-

ной информации (линия времени);  

- редактор генеалогических де-

ревьев;  

- цифровой биологический опре-

делитель;  

 - виртуальные лаборатории по 

учебным предметам;  

- среды для дистанционного он-

лайн и офлайн сетевого взаимо-

действия;  

- среда для интернет-публикаций;  

редактор интернет-сайтов; 

-  редактор для совместного уда-

лѐнного редактирования сообще-

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 
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ний. 

III Обеспечение технической, мето-

дической и организационной 

поддержки  

 

разработка пла-

нов, дорожных 

карт;  

заключение до-

говоров;  

подготовка рас-

порядительных 

документов уч-

редителя;  

подготовка ло-

кальных актов 

образовательного 

учреждения;  

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде  

 

размещаются ре-

зультаты выпол-

нения аттестаци-

онных работ 

обучающихся;  

творческие рабо-

ты учителей и 

обучающихся;  

осуществляется 

связь учителей, 

администрации, 

родителей, орга-

нов управления;  

 

V Компоненты на бумажных но-

сителях  

Учебники, рабо-

чие тетради  

 

VI Компоненты на CD и DVD  электронные 

приложения к 

учебникам по 

математике, рус-

скому языку, ок-
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ружающему ми-

ру, технологии, 

литературному 

чтению;  

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

Класс Наименование 

учебника 

Авторы учебника Год изда-

ния 

УМК «Школа России»  

Русский язык  

1  Азбука Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Вино-

градская Л. А.  

2011 

1  Русский язык Канакина В, П., Горецкий В. Г.  2011 

2 Русский язык Канакина В, П., Горецкий В. Г.  2012 

Литературное чтение  

1  Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голо-

ванова М. В. и др.  

2011 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голо-

ванова М. В. и др.  

2012 

Математика  

1  Математика Моро М. И., Степанова С. В., Волкова 

С. И.  

2011 

2 Математика Моро М. И., Степанова С. В., Волкова 

С. И.  

2012 

Окружающий мир  

1  Окружающий 

мир 

Плешаков А. А.  2011 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А.  2012 

Технология  

1  Технология Роговцева Н. И. , Богданова Н.В., Фрей-

таг И.П. 

2011 

2 Технология Роговцева Н. И., Богданова Н.В., Фрей-

таг И.П. 

2012 

Физическая культура  

1  Физическая 

культура 

Лях В. И.  2010 

2 Физическая Лях В. И.  2010 
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культура 

Изобразительное искусство  

1  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского 

Б. М.  

2011 

2 Изобразительное 

искусство 

Е.И.Коротеева  2012 

Музыка  

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

2011 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

2012 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП 

№ 

п/п 

Название цифровых обра-

зовательных ресурсов 

Учебный пред-

мет 

Издатель, год 

выпуска 

1 Математика. 1 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку М.И.Моро 

Математика 2011 

2 Математика. 2 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку М.И.Моро 

Математика 2011 

3 Русский язык. 1 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 

Русский язык 2011 

4 Русский язык. 2 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 

Русский язык 2012 

5 Литературное чтение. 1 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой 

Литературное чте-

ние 

2011 
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6 Литературное чтение. 2 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой 

Литературное чте-

ние 

2012 

7 Окружающий мир. 1 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий мир 2011 

8 Окружающий мир. 2 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий мир 2012 

9 Технология. 1 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку Н.И.Роговцевой, Н.В. Бо-

гдановой, И.П.Фрейтаг 

Технология 2011 

10 Технология. 2 класс. Элек-

тронное приложение к учебни-

ку Н.И.Роговцевой, Н.В. Бо-

гдановой, И.П.Фрейтаг 

Технология 2012 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

за-ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления о введении 

в образовательном учреждении Стандарта 

 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2011 

3. Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы началь-

ного общего образования основной обра-

зовательной программы образовательного 

учреждения 

2010-2011   
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4. Утверждение основной образователь-

ной программы образовательного учреж-

дения 

2011 

5. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям Стандарта 

2011 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями Стандарта 

и тарифно-квалификационными характе-

ристиками 

2011 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения Стандарта 

2010 

 8. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии со Стан-

дартом 

2011 

9. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к мини-

мальной оснащѐнности учебного процес-

са (например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном каби-

нете и др.) 

2011 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графи-

Ежегодно 
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ка; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения образова-

ния; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стан-

дарта 

1. Определение объѐма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования 

Ежегодно  до 

01  октября 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих ус-

тановление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

Ежегодно  до 

01  сентября 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

Ежегодно  ав-

густ  

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор-

ганизационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

2015 

2. Разработка модели организации образо-

вательного процесса 

2015 

3. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия учреждений общего образова-

ния и дополнительного образования детей, 

2015 
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обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

4. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного пла-

на и внеурочной деятельности 

2015 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образователь-

ным учреждением к проектированию ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации Стандарта 

2015 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников обра-

зовательного учреждения в связи с введе-

нием Стандарта 

Ежегодно  ап-

рель  

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольно-

го повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  ав-

густ 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-

ных материалов о введении Стандарта 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на 

них 

2015 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых стан-

дартов и внесения дополнений в содержа-

ние ООП 

 2015  
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4. Реализация деятельности сетевого ком-

плекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

о ходе и результатах введения Стандарта 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых резуль-

татов; 

— о использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучаю-

щихся; 

— по использованию интерактивных тех-

нологий; 

… 

 постоянно 

VI. Матери-

ально- техни-

ческое обеспе-

чение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стан-

дарта начального общего образования 

2015  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стан-

дарта 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стан-

дарта: 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо-

вательного учреждения 

Постоянно 
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5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещѐн-

ным в федеральных и региональных базах 

данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в Интернете 

Постоянно 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль осуществляется директором школы. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических 

и иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы ( науч-

но-методической, психолого-педагогической, ме-

дицинской и других служб, корректирующих со-

стояние работы с кадрами) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

Организация коррекционной работы, проверка еѐ 

исполнения. 

Психолого-педагогические Обеспечение выполнения требований к уровню 
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условия профессиональной квалификации работников об-

разовательного учреждения, работающих в усло-

виях реализации ФГОС. 

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех проте-

кающих в ОУ процессов в ресурсах и отражение 

этой потребности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по 

изучению спроса образовательных услуг в преде-

лах бюджетной деятельности. 

Материально-технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к минимальной осна-

щенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности 

их использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, кор-

ректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

Учебно-методические усло-

вия 

Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, кор-

ректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
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размещаемой информации для участников образо-

вательного процесса, методических служб, орга-

нов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, кор-

ректирующих состояние информационного обес-

печения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 
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