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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

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

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 

разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сырцевская 

ООШ», имеющая государственную аккредитацию, разработана с учётом типа организации и 

возможностей учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века» и «Школа России», а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет 

организации, попечительский совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

 программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 примерный учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «Сырцевская ООШ» обеспечила ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «Сырцевская ООШ»; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом МБОУ «Сырцевская ООШ». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «Сырцевская 

ООШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

 

Согласно п.9 статьи 28 ФЗ- 273 «Об образовании в РФ» к компетенции образовательного 

учреждения относится: определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе. Согласно п.4. статьи 47 Закона РФ ФЗ- 273 «Об образовании в РФ» при 

исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на свободу 

выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников 

в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе осуществляется в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, определенным образовательным учреждением» Системы учебников «Начальная 

школа XXI века», «Школа России», входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

УМК «Школа России» ориентировано на личностно-развивающее образование, выводит на 

первый план развитие личности, воспитание эстетических и нравственных чувств. Об этом 

говорится в стандарте начального общего образования. Авторы УМК «Школа России» огромное 

внимание уделяют духовно-нравственному развитию младших школьников. Такая позиция четко 

прослеживается в содержании изучаемых предметов, а также деятельности, направленной на 

освоение данного содержания. Их учебники развивают у детей лучшие качества человека: доброту, 

готовность помогать другим людям, терпимость, ответственность, способность сопереживать. 

Духовно-нравственная доминанта позволяет выполнить культуросозидающую роль образования. 

Гражданско-ориентированное образование программ и учебников комплекта реализуется через 

разные аспекты краеведческих и родиноведческих знаний - значительной части их содержания. У 

детей развивается интерес к постижению, познанию родной страны, ее настоящего и прошлого, ее 

духовного величия, общественной жизни и природы. Материалы учебника позволяют воспитать у 

ребенка любовь к Родине, ее языку, сформировать уважительное отношение к народам, живущим в 

России, познакомить с их национальной культурой и самобытными традициями. 

УМК «Начальная школа XXI века» представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивая определенное направление 

деятельности МБОУ «Сырцевская ООШ». Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Комплект учебников «Начальная школа 21 века» реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий «эрудиционный» фон обучения, даёт 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями. 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие рабочие 

тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на «среднего» ученика 

и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения. В учебно-

методическом комплекте представлена система работы учителя начальной школы по устранению 
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причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных 

предметов. 

УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает два типа дифференциации обучения. 

Первый тип определяет разноуровневость всех предлагаемых детям заданий, которые подобраны по 

принципу «труднее - легче». Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок 

получает возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо успевающий 

ребенок раньше решает учебные задачи, способ построения которых является более сложным по 

сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения решают все другие дети. 

И в учебнике, и в рабочих тетрадях выделены три уровня: базовый; материал, не включенный 

в образовательный стандарт; материал повышенной трудности. Часть заданий отмечена 

специальными знаками: «работа в парах», «вспомни материал, изученный ранее», «подсказка», 

«давай подумаем». Кроме того, в учебник включены различные сведения: «из истории математики», 

«из истории языка», «путешествие в прошлое», «этот удивительный мир». Эти задания служат для 

развития интереса учащихся к предмету, расширения их кругозора и арсенала новых способов 

рассуждений. 

Особое внимание авторы УМК «Начальная школа 21 века» уделили созданию особой 

эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет 

каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как 

процесса, так и результатов обучения (рубрика «Проверь себя»). 

В основе комплекта - целостная концепция начального образования, где каждый учебный 

предмет в соответствии со своей спецификой и особенностями направлен на достижение главной 

цели - полноценного индивидуального развития каждого ребенка и его успешного обучения. 

 

Принципы выбора УМК 

 

1. Соответствуют ФГОС НОО. 

2. Отражают специфику региональной системы образования. 

3. Обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, 

ОО, учредителя ОО. 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования:  

 Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

 Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

 Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 Музыка. Авторы: Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

 Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

 Английский язык. Автор: Кузовлев  

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования: 

 Математика. Авторы: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.  

 Азбука. Авторы: Горецкий В.Г и др.  

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

 Литературное чтение. Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.  

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Сырцевская ООШ» 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

 образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой 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, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Нормативный срок освоения ООП НОО - 4 учебных года, в соответствии с п. 17 ФГОС. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 



 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

- у выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 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 поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

- выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтении и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

- выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия  

 

- выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

- выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

- выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиции 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
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целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

- выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;  

 характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

- выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

- выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

- выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

- выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 

с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

- выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных  

 

- выпускник научится: 

 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

- выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

- выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

- выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

 оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

- выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

- выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

- выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять  последовательность  выполнения  действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

- выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

- «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио 

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

- «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

- «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

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

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

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

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

- «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 
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музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Филология» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой 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 и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

В связи с включением курса «Родного языка» в курс «Русского языка» планируемые 

результаты будут едиными. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины  появления ошибки и определять способы 

 действии, помогающие предотвратить её в последующих письменных  работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Родной язык 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 

ориентированы на формирование: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений;  

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного 
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отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны 

отражать: 

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного). 

2)овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

3)овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано 
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высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

5)овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой компетенции и 

обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать 

необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и 

желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-

этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать 

на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 
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пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения). 

Выпускник научится: 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры,  

- родной язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

получат начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

-  научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

потребность в творческом самовыражении, 

-  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно - популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

В связи с включением курса «Литературное чтение на родном языке» в курс «Литературного 

чтения» планируемые результаты будут едиными. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

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

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

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

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

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
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примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по  заданному  

образцу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей 

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и 

научно-познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного 

героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, 

пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 

партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства.  

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 
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• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 

формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

смысл овладения иностранным языком.  

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения. Говорение.  

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 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). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

 существительные в единственном и множественном числе;  

 глагол-связку to be;  

 глаголы в Present, Past, Future Simple; 

 модальные глаголы can, may, must;  

 личные, притяжательные и указательные местоимения;  

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкциеи there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 
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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 отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час - минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

- сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

(половина, 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, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 
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Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9.Окружающий мир 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдении и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лаборатории и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

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

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 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 сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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 обществу; 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, познакомятся 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 художественно-

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, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвоватъ в обсуждении 

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

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

здании, 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 своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально - хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 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 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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 духовно - нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов. 
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 Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двух частной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

 Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

 Знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдать при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Ясно выговаривать слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

 Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: 

 Иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Иметь первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Выпускник научится: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
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длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в 

движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.12.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 мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

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

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

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

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

 целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; 

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

 овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

 

Выпускник получит возможность научиться  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

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

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать 

  корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

 –выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени основного общего образования. Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1) самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2) смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

3) морально - этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 



53 
 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

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 других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности 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 достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики: 

 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели 

Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической 
задачи 

Принимает и выполняет только практические 

задачи (но не теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 
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Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только практические 

задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 
цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет 

о своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 
Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 
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Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет 

и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения  
Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий - ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 
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Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с 

помощью учителя оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Портфель достижений учащегося является накопительной системы оценки. Личностные 

результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе входного, текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются проверочные работы по всем предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью письменных 

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

учащимися. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфеля. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 

ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
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изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 
Урочная 

деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятель-ная 
работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 

- тестовые 

заданияизложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам 

- диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль навыка 
чтения вслух 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
- портфель 
достижений 
- анализ 

психолого-

педагогических 

исследований 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и программах 

внеурочной деятельности - 

творческий отчет 

 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Результатами являются индивидуальные карты, в которых фиксируется качество усвоения 

знаний и уровень сформированности умений оценка выражается следующими видами оценочных 

суждений: 

«®» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать или объяснить; 

« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 

« ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

« - » - не знает, умение проявляется. 

«0» не знает, умение не проявляется 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Внутришкольный контроль 
 

Виды контроля Цель Содержание 

В
х
о
д

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

В начале 1 класса 

Определение готовности первоклассников к 

обучению с целью выбора методов и 

обеспечения условий для развития в 

соответствии с возрастными нормами. 

Психофизические 

характеристики детей, 

сформированность 

произвольного поведения. 

Определение зоны 

ближайшего развития 

ребенка. 

В начале учебного 

года 

Определение уровня остаточных знаний за 

предыдущий год обучения для составления 

программы повторения как общей для класса, 

так и индивидуальной для ученика. 

Содержание стартовой 
диагностики совпадает с 
итоговой за год. 

Текущее оценивание 
Формирующее влияние оценивания на текущий 

процесс обучения за счет установления 

обратной связи от ученика к педагогу. 

Универсальные учебные 

действия, предметная и 

метапредметная 

деятельность на материале 

используемых учебно-

методических комплектов. 

Основные дидактические 

линии блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник 

получит возможность 

научиться». 

Тематические 

контрольные работы 

Определение степени усвоения содержания 

раздела или темы. 

Предметные и 

метапредметные 

планируемые результаты 

по темам и разделам в 

соответствии с 

содержанием 

реализуемого учебно-

методического комплекта. 

Промежуточные 

контрольные работы 

Оценка результатов обучения за полугодие и 

год 
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Итоговые 

контрольные работы 

Оценка достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Оценка способности решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи 

на материале системы предметных знаний и 

метапредметных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

Предметные и 

метапредметные 

планируемые результаты 

из блока «Выпускник 

научится». Учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи на 

материале системы 

предметных знаний и 

метапредметных 

действий, охватывающих 

содержание предметных 

областей по математике и 

русскому языку и 

междисциплинарных 

программ «Чтение: работа 

с информацией» и 

«Программа 

формирования УУД». 

Личностные достижения выпускников итоговой персонифицированной оценке не подлежат. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

относятся его ценностные ориентации, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ по годам обучения 
 

Предмет 
Число контрольных работ по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольное списывание 1 1 - - 

Диктант 1(см. сноску) 4 4 4 

Изложение - - - 1 

Словарный диктант - 4 4 4 

Тестирование - 1 2 1 

Контрольная работа - 4 4 4 

Итого 1 14 14 14 

Математика 1 13 13 14 

Литературное чтение 1 4 8 8 

Окружающий мир 1 4 4 4 

Английский язык - 4 4 4 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Нормы оценок по русскому языку 

Оценивание устных ответов обучающихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем), которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 

данного класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные 

к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктант и слова, правописание которых находиься на стадии изучения. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 
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2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки:  

 исключения из правил;  

 повторение одной и той же буквы; 

 перенос слов;  

 единичный пропуск буквы на конце слова. 

Однотипные ошибки:  

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

 при трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

Грамматическое задание. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, не учитываются при выведении оценки за диктант. В грамматическое 

задание целесообразно включать от 3 до 4-5 видов работы. 

Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложений, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста 

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безукоризненно выполненную 

работу, в которой нет исправлений); 

«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка 

и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 
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«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 

ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

«2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 - 4 

кл.); 

Контрольный словарный диктант проводится один раз в четверть. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в месяц с целью осуществления 

текущего контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

класс первое полугодие второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

 «5» – нет ошибок 

«4» – 1 – 2 ошибки 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

«2» – 5 – 7 ошибок 

Изложение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающихся. Изложение проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х классах вводятся 

элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспитывающий характер и доступна детям.  

Тексты для 3 класса, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом); тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 100-120 слов. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

При проверке творческих работ во 3-4 классах допускается выведение одной общей оценки.  

Содержание изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
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«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправления. 

«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Примечание: учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Нормы оценок по математике 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в форме текущего, 

тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. На  

выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5», которые 

выставляются отдельно;  

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 
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«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий 

или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе 

решения задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из задач и 

4 вычислительных ошибок или при решении задач и примеров более 5 вычислительных ошибок. 

Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

Примечание: за несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся. 

1. Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); б) 

предусматривает помощь учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах 

урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в какой 

форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не 

только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание). 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 
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Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 
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ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

"5" ставится за 100–90% правильно выполненных заданий, 

"4" ставится, если правильно выполнено 89–75% тестовых заданий, 

"3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Нормы оценок по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после, 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные проверочные 

работы, включенные в тетради по литературному чтению. Количество тематических проверочных 

работ, как правило, определяется количеством разделов в учебниках.  

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, 

владение элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или 

использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его 

героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать героя по его 

портрету и т.д.  

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и наизусть, 

навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, выразительность, 

скорость чтения оптимальная или неоптимальная).  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 
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Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных понятий и 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 

ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% 

в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания 

значения отдельных слов и предложений; 

во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 
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вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не 

менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных 

средств выразительности: пауз, логических ударений. 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Класс I полугодие 
II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

I полу-

годие 

II полу-

годие 

2 
Не менее 35 

слов 

Не менее 

50 слов 

Не менее 

30 слов 

Не менее 

45 слов 

Не менее 

25 слов 

Не менее 

40 слов 

Не менее 

20 слов 
До 40 слов 

3 
Не менее 60 

слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

55 слов 

Не менее 

65 слов 

Не менее 

50 слов 

Не менее 

60слов 
До 35 слов До 60 слов 

4 
Не менее 80 

слов 

Не менее 

95 слов 

Не менее 

75 слов 

Не менее 

85 слов 

Не менее 

70 слов 

Не менее 

80 слов 
До 60 слов До 80 слов 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть (во 2 классе 3 раза, начиная 

со II четверти) у каждого обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

- беглость, 

- правильность, 

- осознанность, 

- выразительность. 

"5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
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- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Оценка навыка чтения. 

2 класс 

«5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми 

словами) правильно с одной-двумя самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже лёгкие 

слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 

три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста. 

«2» - ставится ученику, если он: затруднятся  в чтении по словам даже лёгких слов; допускает 

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 класс 

«5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы 

по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает 

при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое 

усвоение текста. 

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс 

«5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с одной-двумя 

самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы 
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по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает одну-две ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает 

при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три-четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое 

усвоение текста. 

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

"5" - выполнены правильно все требования 

"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,  

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Оценивание результатов обучения по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и фронтальный 

устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса.. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности усвоения учебной 

программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках, 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированное логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление вы-

сказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - заданиями: 

дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и 

т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружающему миру: 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы.  

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов. 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при 
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выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании на них 

учителя.  

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  учебного материала, но он 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учителя.  

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения 

из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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«4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами 

учителя; 

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или 

умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала; 

нет интереса, эмоционального отклика;  

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет проявления  музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Этапы оценивания детского рисунка:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна.  

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок.  

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки.  

«2» - поставленные задачи не выполнены 

 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени. 

Отметка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал 

рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески выполнял работу; изделие 

изготовил с учетом установленных требований; полностью соблюдал правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учащимся допущены недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была 

низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если учащимся допущены существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 

почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1» ставится, если обучаемым не планировался труд, неправильно организованно рабочее 

место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; крайне низкая 

норма времени; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники 

безопасности. 



 

Контроль за содержанием деятельности по формированию ИКТ-компетентности 
 

Предмет Содержание деятельности 

Русский язык 

Различные способы передачи информации Возможные источники 

информации и способы ее поиска 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на 

слепой десятипальцевый метод) 

Знакомство с основными видами редактирования текста. 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа-сообщениями и анализ его содержания 

Конструирование небольших сообщений и их оценка с точки зрения 

использованной информации 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам в Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере 

Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете 

Иностранный язык 

(английский) 

Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

Восприятие и понимание основной информации полученной компьютерными 

способами коммуникации 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов 

Математика и 

информатика 

Начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях 

Извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (в т.ч. на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете » 

Создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных 

исследованиях 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты 
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Технология 

Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации учащихся 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами • Знакомство с правилами жизни 

людей в мире информации 

Искусство 

Поиск необходимой и дополнительной информации для peinei учебных задач 

искусствоведческого содержания 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторе изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений 

Создание графических работ, несложных видеосюжетов, натур) 

мультипликации, компьютерной анимации, музыкалы произведений с 

использованием средств ИКТ 

 

Критерии оценивания детской исследовательской деятельности  

(эксперты, родители, учителя) 

Дата демонстрации __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма оценивания:  

- 50-55 баллов - оценка «отлично» 

- 40-59 баллов - оценка «хорошо» 

- 30-49 баллов - оценка «удовлетворительно» 

- 20-29 баллов - оценка «требует доработки» 

 
Комплексная итоговая работа 

Комплексная работа на межпредметной основе по двум междисциплинарным программам 

«Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий», 

состоящая из двух частей, рассчитана на 2 урока. Примерная структура итоговых работ включает 

базовый и повышенный уровень. Соотношение приведено в таблице. 

 

Критерии оценки работы Кол-во баллов (0- 5) 

1.Оформление презентации  

Общее впечатление о презентации.  

Слайды представлены в логической последовательности 
 

Целесообразное использование эффектов(смена слайдов, 

анимация, звук). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Вопрос для исследования сформулирован  

Задачи исследования понятны  

Ход исследования (доказательство поставленных задач)  

Методы исследования  

Результаты получены; выводы сделаны; соответствуют 

поставленной цели 

 

Оригинальность исследовательской деятельности  

Окончательная оценка:  
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Уровень сложности 
Соотношение заданий базового и 

повышенного уровня 
Базовый 

(предметная и метапредметная деятельность) 
2/3 

Повышенный 

(предметная и метапредметная деятельность) 
1/3 

 
В итоговую работу включаются задания разных типов: 
 

- с выбором ответа (А), 
- с кратким ответом (В), 
- с развёрнутым ответом (С). 

Выполнение заданий базового уровня оценивается 1 баллом, повышенного уровня - 2 

баллами (в зависимости от правильности и полноты ответа). 

В ходе апробации структура итоговой работы может корректироваться и дорабатываться. 

 
Структура итоговых работ по русскому языку и математике 

 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2621 27* 

А В В С В (С) 

Максимальный балл за задание - 1 б; всего - 17 б. Максимальный балл за задание - 2 б.; всего - 20 б. 

 

Критерии оценивания итоговых работ 

 

 решение о том, овладел или не овладел обучающийся опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня; 

 минимальный критерий (пороговое значение) овладения обучающимся опорной 

системой знаний и учебными действиями составляет 65% от максимального балла за задания 

базового уровня, а если ребёнок не достиг этого порогового значения, то набранные им баллы за 

выполнение заданий повышенного уровня в зачёт не идут и не рассматриваются при оценке 

итоговой работы; 

 минимальный критерий (пороговое значение) овладения обучающимся учебными 

действиями на повышенном уровне составляет 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня при условии, что им набрано не менее 65% от максимального балла за задания 

базового уровня.  

Для перевода результатов выполнения итоговых работ в отметки используется следующая таблица 

шкалирования: 
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Таблица шкалирования в критериальной системе оценки 
 

Выполнение  
заданий (%) 

Соответствие 

отметкам Уровень овладения 

знаниями и 

умениями 

Вывод 

по результатам выполнения 
итоговых работ базового 

уровня 

повышенного 

уровня 
по 5 балльной шкале 

0 - 24 

не 

рассматривается 

и не оценивается 

«2» Низкий 

Выпускник: 

- не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени; 

- не способен использовать 

знания и учебные действия для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

25 - 50 

51- 64 

65-100 

0-15 

«3» Средний (базовый) 

Выпускник: 

- овладел опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени; 

- способен использовать 

знания и учебные действия для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

16-34 

35-49 

65-100 
50-57 

«4» Повышенный 

Выпускник: 

- овладел опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени; 

способен использовать знания 

и учебные действия на 

произвольном и осознанном 

уровне 

58-64 

65-100 

65-80 

«5» Высокий 
81-95 

96-100 

 

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит 

переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Сформированность такого уровня чтения базируется на умении решать метапредметные 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, как в рамках освоения учебных предметов, 

так и в результате освоения двух междисциплинарных программ - «Чтение: работа с информацией» 

и «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Цель комплексной работы на межпредметной основе - оценить сформированность 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). Контрольная 

работа охватывает достаточно большой спектр умений, поэтому состоит из двух самостоятельных 

частей. На проведение каждой части контрольной работы выделяется специальный учебный день, по 

времени - 1 урок (45 минут). 

1 часть: «Чтение: работа с информацией». 

Для чтения может быть предложен один большой текст объёмом 500 - 1000 слов или три- 
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четыре небольших текста, объединённых одной темой, но разных по типу речи и жанровой 

принадлежности 

2 часть: «Программа формирования универсальных учебных действий». 

Для оценки формирования универсальных учебных действий будет предложено решение 

учебно-практических задач. 

В работе используются разнообразные типы заданий: с выбором одного или нескольких 

правильных ответов ответа (А), со свободным кратким ответом (В), со свободным развёрнутым 

ответом (С). 

 

Критерии оценивания итоговых работ 

 

При выполнении заданий комплексной работы обучающимся необходимо 

продемонстрировать следующие виды деятельности: 

 

Получение, поиск и 

фиксация информации 

осознанное чтение текстов с целью освоения и использования 

информации, 

которая может быть: 

явной / неявной; 

абстрактной / конкретной; 

вербальной / знаковой; 

компактной / рассредоточенной 

Понимание и 

преобразован ие 

информации 

сопоставление, объединение, обобщение, интерпретация информации; 

нахождение или формулирование доказательств в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

определение темы текста и его основной мысли (идеи), отличие 

основных идей от второстепенных; 

установление соответствия между частью текста и общей идеей или 

специфической сноской, данной автором; определение порядка 

следования частей текста; 

анализ и оценка содержания, языковых особенностей, структуры текста; 

определение основных составляющих схемы, таблицы; объяснение 

назначения иллюстративного материала (карты, рисунка, вида книжного 

издания). 

Применение 

и представление 

информации 

умение осуществлять рефлексию на содержание текста (сопоставление 

информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других 

источников; оценка утверждений, сделанных в тексте, через призму 

собственного опыта, аргументация собственной точки зрения); 

умение осуществлять рефлексию на форму текста (владеть начальными 

знаниями о структуре текста, особенностях жанра, уметь обнаруживать 

иронию, юмор, различать оттенки мысли /«видеть» подтекст, обладать  

способностью «слышать» авторский голос и понимать авторскую 

оценку изображаемого/). 

умение оценивать соответствие формы текста его содержанию; 

представление одной и той же информации в различных видах (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.) 

Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

умение выявлять: 

противоречия, заложенные автором текста; недостающую информацию; 

пути восполнения недостающей информации. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

 - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

Структура и содержание Портфеля достижений регламентируется Положением о Портфеле 

достижений учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сырцевская  основная  общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

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

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 



83 
 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Сырцевская ООШ» на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

Образ ученика начальной школы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сырцевская основная общеобразовательная 

школа» Ивнянского района Белгородской области 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы  как  итог 

реализации 

общественного договора фиксируется в образе ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского и международных уровней (например в программе «Творческий потенциал 

России»); 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

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

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
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знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

o доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

o уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

o принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

o ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

o формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

o формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

o развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само-

актуализации; 

o формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

o развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

o формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

o формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований 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 её 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 надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В концепции УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях в межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление 

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

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

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
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художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 
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результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

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

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
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произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Литературное чтение на родном языке» 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических  

 структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
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представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных  

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

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 самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

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

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности;  

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

избирательности, этики и этикета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка »;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

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

универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответств енность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

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

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
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проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира;  

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 - основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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 - оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиа сообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
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способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
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сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования выделяют четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Мониторинг представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

Цель мониторинга оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий (уровня сформированности УУД): получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий 

у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников;  

 психолого- педагогические условия обучения;  

 педагогические технологии, используемые в начальной школе.  
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Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности (информативна для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся);  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.  

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 
 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества;  

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека:  

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 
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 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация включает:  

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность);  

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм;  

 формирование моральной самооценки;  

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

  развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе  

 

Класс 

Уровни сформированности 

высокий 

 

  средний низкий 

  

УУД: Самопознание и самоопределение Нормативный показатель УУД: Самооценка 

1 класс  - чувство необходимости - положительное - отрицательное отношение 

  учения, 

отношение к 

школе;  к школе и поступлению в 

  

- формирование своей 

точки - ориентация на школу 

  зрения, содержательные моменты - Ребенок хочет пойти в 

  - предпочтение уроков школьной  школу, но при сохранении 

  «школьного» типа урокам 

действительности  

и образец дошкольного образа жизни. 

  «дошкольного» типа; «хорошего ученика», Рекомендации: 

  

- адекватное 

содержательное - школа привлекает 

консультация 

специалистов, 

  представление о школе; внеучебной деятельностью поощрения за результат, 

  - предпочтение классных Рекомендации:  давать небольшие 

  коллективных занятий стабилизировать  поручения, но с 

  индивидуальным занятиям психоэмоциональное достижимым 

  дома, состояние ребенка,  положительным 

  - предпочтение организовать само  результатом. 
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социального способа 

оценки стоятельную деятельность  

  

своих знаний 

Рекомендации: на уроке.   

  поддержка и развитие     

  приобретенных     

  

положительных 

личностных     

  качеств, организация     

  деятельности на помощь     

  другим людям, развитие     

  эмпатии.     

2 класс  - чувство необходимости 

- положительное 

отношение Посещение школы с цель 

  учения, 

к школе; 

Проявляет  общения со сверстниками. 

  - формируется собственная 

собственную точку зрения 

в Нет стремления иметь 

  точка зрения, отдельных вопросах. собственную точку зрения. 

  - 

предпочтение 

социального Частично зависит от Полностью зависит от 

  способа оценки своих ситуации успеха.  

ситуации успеха. 

Тенденция 

  знаний. Рекомендации: Рекомендации: проявлять к переоценке достигнутых 

  поддержка и развитие 

заинтересованност

ь  результатов и 

  приобретенных деятельностью ребенка, возможностей. 

  

положительных 

личностных стабилизировать,  Рекомендации: 

  качеств, организация психоэмоциональное 

консультация 

специалистов, 

  деятельности на помощь состояние ребенка,  поощрения за результат, 

  другим людям, развитие организовать само  давать небольшие 

  эмпатии. стоятельную деятельность поручения, но с 

    на уроке.  достижимым 

       положительным 

       результатом. 

3 класс  - чувство необходимости - адекватность выделения - неумение адекватно 

  учения, качеств хорошего ученика оценить свои способности. 

  - адекватное определение (успеваемость, выполнение Самооценка ситуативна. 

 

задач саморазвития, 

решение норм школьной жизни, Рекомендации: 

которых     

необходимо для реализации положительные отношения 

консультация 

специалистов, 

 требований роли «хороший с одноклассниками и поощрения за результат, 

 ученик» Рекомендации: учителем, интерес к создать ситуацию 

 поддержка и развитие учению) успешности среди 

 

приобретенны

х   Рекомендации одноклассников, давать 

 

положительных 

личностных проявлять небольшие поручения, но с 

 качеств, организация заинтересованность достижимым 

 деятельности на помощь деятельностью ребенка, положительным 
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 другим людям, развитие стабилизировать, результатом. 

 эмпати.    психоэмоциональное  

     состояние ребенка,  

     организовать  

     само стоятельную  

     деятельность на уроке.  

4 класс 

-адекватное представление 

о - адекватность выделения - неумение адекватно 

 себе как личности и своих качеств хорошего ученика оценить свои способности, 

 способностях, осознание (успеваемость, выполнение - самооценка ситуативна, 

 

способов поддержания 

своей норм школьной жизни, - самооценка зависит не 

 самооценки.   положительные отношения только от оценки учителя, 

 Рекомендации: поддержка  и с одноклассниками и но и от процессов 

 развитие приобретенных 

учителем, интерес к 

учению. самопознания и обратной 

 

положительны

х личностных Рекомендации: проявлять связи со значимым 

 качеств,  организация заинтересованность 

окружением. 

Рекомендации: 

 деятельности на помощь деятельностью ребенка, 

консультация 

специалистов, 

 другим людям, 

развити

е стабилизировать, поощрения за результат, 

 эмпатии.    психоэмоциональное создать ситуацию 

     состояние ребенка, успешности среди 

     организовать само одноклассников, поручение 

     стоятельную деятельность небольших поручений, но с 

     на уроке. достижимым 

       положительным 

       результатом 

 УУД: Смыслообразование Нормативный показатель УУД: Мотивация 

1 класс - интерес к новому;  - частично сформирован -к школе безразличен; 

 

- 

сформированность  интерес к новому; - сформированность 

 учебных мотивов  - частично сформированы учебных мотивов 

 - стремление к получению учебные мотивы, недостаточна, 

 высоких оценок,  - стремление получать Рекомендации: 

 

Рекомендации

:   хорошие оценки, -  консультация 

 - способствовать развитию Рекомендации: специалистов, 

 

высокой учебной 

мотивации - 

формирование 

мотивации - включение ребенка в 

 и уровня притязаний. достижения и успеха. активную деятельность на 

       основе использования его 

       интересов. 

2 класс 

- 

формируются   - частично сформированы -к школе безразличен; - 

 познавательные мотивы и познавательные  мотивы  и преобладает плохое 

 интересы- ,   интересы, настроение, 
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 - сформированы учебные - в стадии формирования - учебный материал 

 мотивы.- желание учиться учебные мотивы; усваивает фрагментарно, 

 

желание выполнять 

согласно Рекомендации: - к занятиям интерес не 

 школьному распорядку, - организация учебного проявляет Рекомендации: - 

 Рекомендации: 

процесса на поиск 

решений, 

консультация 

специалистов; 

 

Включить в учебный 

процесс приводящих к открытию - организация успеха в 

 мероприятия по  

рамках учебной 

программы. 

 формированию социальных    

 навыков представления    

 своих результатов    

3 класс - сформированны - частично сформированны - сформирована мотивация 

 познавательные мотивы и познавательные мотивы и избегания наказания, 

 интересы, интересы, 

- фиксация  на  

неуспешности 

 - сформированность -частично сформированы 

Рекомендации

:  

 

социальных мотивов 

(чувство социальные мотивы 

- консультация 

специалистов, 

 долга, ответственность), (чувство долга, - найти зону успешности 

 Рекомендации: ответственность), ребенка,  

 - учебный процесс - склонность выполнять - ориентировать на 

 ориентировать на облегченные задания, внеурочную деятельность. 

 формирование интереса к - ориентирован на   

 трудным заданиям. внеурочную   

  деятельность(кружки,   

  секции)   

  Рекомендации:   

  - чтобы стабилизировать   

  мотивацию в учебной   

  деятельности включать   

  ребенка в проектно-   

  исследовательскую   

  деятельность, привлекать к   

  участию в различных   

  конкурсных программах и   

  олимпиадах.   

4 класс Ученик: Ученик: - частично 

сформирован

ы 

 

- устанавливает связи 

между - частично устанавливает познавательные   мотивы   и 

 учением и будущей связи между учением и интересы,  

 профессиональной будущей -частично сформированы 

 деятельностью, профессиональной 

социальные мотивы 

(чувство 

 - стремится к деятельностью, долга, ответственность), 

 самоизменению - - стремится к - склонность выполнять 

 

приобретению новых 

знаний приобретению новых облегченные задания, 

 и умений; знаний и умений по - ориентирован на 

 - мотивирован на высокий предметам, которые внеурочную деятельность, 
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 результат учебных нравятся; - слабо ориентирован на 

 достижений Рекомендации:  процесс обучения 

 Привлечение ученика к Рекомендации: Рекомендации: 

 

проектно 

исследовательской - придание личностного 

- консультация 

специалистов, 

  смысла учебной   

  деятельности школьника,   

 деятельности, участие в через проектную и 

- использовать 

облегченные 

 

конкурсах и олимпиадах 

выше исследовательскую виды работы,  

 школьного уровня  деятельность. дифференцированные  

     задания на уроках.  

 
УУД: Нравственно-этическая ориентация 

 

  

1 класс - ориентирован на  - ориентирован на - неправильное  

 моральную норму  моральную норму 

представление о 

моральных 

 (справедливого   (справедливого нормах,  

 распределения,   распределения, 

- низкий уровень 

развития  

 

взаимопомощи, 

правдивости) взаимопомощи, эмпатии Рекомендации:  

 - учитывает чувства и  правдивости) - консультация  

 эмоции субъекта при  - частично учитывает специалистов,  

 

нарушении моральных 

норм, чувства и эмоции субъекта - стимулирование  

 

чувствительны 

к   при нарушении моральных чувствительности к  

 несправедливости,  норм, переживаниям других  

 - имеет начальное  - имеет правильное людей,  

 

представление 

о   

представление о 

моральных - изучение моральных норм 

 нравственных нормах  нормах, но недостаточно в деятельностной форме  

 Рекомендации:   точное и четкое (помощь слабым,  

 

- закрепить 

сформированные Рекомендации: нуждающимся, забота о  

 моральные нормы через  -  формирование основ 

природе, животных и 

т.д.)  

 совместную деятельность со толерантности,   

 сверстниками..   - развитие эмпатии,   

    - расширить представления   

    о моральных нормах.   

      

2 класс - ребенок понимает, что  - ребенок частично 

-  недостаточно знает 

суть  

 

нарушение моральных 

норм  понимает, что нарушение нравственных норм,  

 оценивается как более  моральных норм 

- низкий уровень 

эмпатии,  

 серьезное и недопустимое,  оценивается как более - отношение к  

 по сравнению с навыками  серьезное и недопустимое, нравственным нормам  

 самообслуживания,  по сравнению навыками отрицательное или  
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-  может выделять 

морально- самообслуживания, неопределенное  

 этическое содержание  - частично выделяет Рекомендации:  

 событий и действий,  морально-этическое - консультация  

 -  формируется система  содержание событий и специалистов,  

 нравственных ценностей  действий, - стимулирование  

 Рекомендации: изучение  -формируется система чувствительность к 

 моральных норм в  нравственных ценностей переживаниям других,  

 деятельностной форме  Рекомендации: - изучение моральных норм 

 (помощь слабым,  -построение работы, в деятельностной форме  

 нуждающимся, забота о  исключающей разрыв (помощь слабым,  

 природе, животных и т.д.)  

между знаниями, 

чувствами нуждающимся, забота о  

    и практическими 

природе, животных и 

т.д.)  

    действиями,   

    -закрепление нравственных   

    норм в деятельностной   

    форме.   

      

3 класс - может и имеет опыт  - делает попытки - недостаточно знает суть  

 осуществления   осуществления нравственных норм,  

  личностного морального личностного морального - нравственные нормы не 

  выбора,  выбора, стали мотивами поведения 

  -  может оценивать события -  пробует оценивать ребенка, 

  и действия с точки зрения события и действия с точки - отношение к 

  моральных норм  зрения моральных норм нравственным нормам 

  - ребенок учитывает Рекомендации: неопределенное 

  объективные последствия - воспитание личной Рекомендации: 

  

нарушения моральной 

нормы ответственности за - стимулировать 

  Рекомендации:  сказанное слово, дело, чувствительность к 

  Привлечение к участию в данное обещание, переживаниям других, 

  общественно - полезной - воспитание потребности - изучение моральных норм 

  деятельности (шефская доводить начатое дело до в деятельностной форме 

  помощь, тимуровское конца через поощрение (помощь слабым, 

  

движение, трудовые 

десанты достигнутых результатов нуждающимся, забота о 

  и т.д.)    природе, животных и т.д.). 

        

4 класс - сформированы  - активное, положительное - знает суть нравственных 

  представления  о 

моральны

х отношение к нравственным норм, 

  нормах,  нормам со стороны - нравственные нормы не 

  - имеет позитивный опыт личности, но недостаточно стали мотивами поведения 

  осуществления личностного устойчивое проявление в ребенка, 

  морального выбора, поведении, - отношение к 

  - может принимать решения - частично сформирован нравственным нормам 

  на основе соотнесения уровень развития неопределенное 

  нескольких моральных норм моральных суждений, Рекомендации: - 

  

Рекомендации: 

Привлечение - имеет разовый опыт стимулировать 

  к участию в общественно - осуществления чувствительность к 
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личностного 

  полезной деятельности морального выбора, переживаниям других, 

  

(шефская 

помощь,  - иногда может принимать - создать условия для 

  тимуровское движение. решения на основе приобретения опыта 

  Трудовые десанты и т.д.) соотнесения нескольких 

осуществления 

личностного 

     моральных норм морального выбора, в 

     Рекомендации: 

игровой, обучающей 

форме. 

     -  создать условия для  

     приобретения опыта  

     

осуществления 

личностного  

     морального выбора в  

     

игровой, обучающей 

форме.  

        

Циклограмма мероприятий 

Класс  Периодичность  Сроки  Инструментарий  

  проведения  проведения   

1 класс 2 раза в год  Декабрь,  Старт:  

    апрель  «Беседа о школе» (модифицированная методика  Т.А. 

      Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина, 

      • Цвето-рисуночный тест А.О. Прохорова и Г.Г. 

      Генинг.  

      Итог:  

        

   • Тест «Лесенка», 

   •Опросник Н. Г.Лускановой «Оценка уровня 

    школьной мотивации», 

   «Что такое хорошо и что такое плохо», 

   • Анкета Л.М.Ковалевой «Психологический 

    анализ особенностей адаптации 

    первоклассников к школе». 

     

2 класс 1 раз в год апрель • Опросник мотивации Н.Г. Лукановой, 

   

Задание на учет мотивов героев в решении 

моральной 

   дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже), 

   «Что такое хорошо и что такое плохо», 

   •Методика выявления характера атрибуции 

    успеха/неуспеха. 

    

3 класс 1 раз в год апрель Анкета Т.П. Юферевой, 

   «Три оценки» (методика А.И.Липкиной), 

   •Задание на выявление уровня моральной 

    децентрации (Ж.Пиаже), 

   •Мотивация учения и эмоционального 

    отношения к учению (А.Д. Андреева), 
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   «Незаконченные предложения» 

     

4 класс 1 раз в год апрель • Рефлексивная самооценка учебной 

    деятельности. 

   • Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

    конвенциональных и моральных норм по 

    

Э.Туриелю в модификации Е.А.Корчагиной 

и 

    О.А.Карабановой), 

   «Незаконченные предложения», 

   •Методика «Кто Я?» (модификация методики 

    Куна). 

 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, 

оценка):  

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

 преодоление импульсивности, непроизвольности;  

  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

  умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

  умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

  умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.  

 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения  

 трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать 

результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать 

его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. В 

учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных действий 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1- й — отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения; 2- й — выполнение учебных действий в 

сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму; 3- й — неадекватный 

перенос учебных действий на новые виды задач; 

4- й — адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 
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начальной школе являются: 

  понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;  

  умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем;  

  форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная;  

 степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  

  самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;  

  различение способа и результата действий;  

  умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

  умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

  адекватность и дифференцированность самооценки;  

  умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. 

Маркова, 1990).  

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

 

Технологическая карта формирования регулятивных УУД 

 

Класс  Уровни сформированности  

    

 высокий средний низкий 

    

 

УУД: Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно Нормативный показатель УУД: 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Формулировать 

и удерживать учебную задачу 

 

1 класс 

-Включаясь в работу, 

быстро -Предъявляемое требование 

-Осознает, что надо делать 

в 

 отвлекается или ведет себя осознается лишь частично. - процессе решения 

 хаотично. -Нуждается в Охотно осуществляет практической задачи 

 пошаговом контроле со решение познавательной регулирует весь процесс 

 стороны учителя. задачи, не изменяя ее и не выполнения. 

 -Не может ответить на выходя за ее требования. - -Определяет цель 

  Невозможность решить выполнения заданий на 

    

 

 вопросы О том, что он новую практическую задачу уроке, во внеурочной 

 собирается делать или что объясняет отсутствие деятельности, в жизненных 

 сделал. адекватных способов ситуациях под 

 Рекомендации: решения Рекомендации: руководством учителя. 

 консультация специалистов, - поддержка и развитие 

Рекомендации: поддержка 

и 

 коррекционные занятии, сформированного уровня развитие сформированного 

 пошаговый контроль со целеполагания; -необходимо уровня целеполагания 

 стороны учителя, а также ситуативное обращение  

 постоянное обращение ребенка к алгоритму  
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 ребенка к алгоритму выполнения учебного  

 выполнения учебного действия.  

 действия.   

    

2 класс 

-Включаясь в работу, 

быстро - Определяет цель учебной - Определяет цель учебной 

 отвлекается или ведет себя деятельности с помощью деятельности с помощью 

 хаотично. учителя и самостоятельно. - учителя и само стоятельно. 

 -Может принимать лишь Охотно осуществляет -Принятая познавательная 

 простейшие цели. решение познавательной цель сохраняется при 

 

Рекомендации: 

консультация задачи. выполнении учебных 

 специалистов, -Четко может дать отчет о действий и регулирует весь 

 коррекционные занятия, своих действиях после процесс выполнения. 

 пошаговый контроль со принятого решения 

-Четко осознает свою цель 

и 

 стороны учителя, а также Рекомендации: структуру найденного 

 постоянное обращение - поддержка и развитие способа решения новой 

 ребенка к алгоритму сформированного уровня задачи 

 выполнения учебного целеполагания; -необходимо Рекомендации: 

 действия. ситуативное обращение поддержка и развитие 

  ребенка к алгоритму сформированного уровня 

  выполнения учебного целеполагания 

  действия. Развитие  

  понятийного мышления.  

    

3 класс 

-Включаясь в работу, 

быстро -Охотно осуществляет -Столкнувшись с новой 

 отвлекается или ведет себя решение познавательной задачей, самостоятельно 

 хаотично. задачи, не изменяя ее и не формулирует 

 - Невозможность решить выходя за ее требования. - познавательную цель и 

 новую практическую задачу Четко осознает свою цель и строит действие в 

 объясняет отсутствие структуру найденного соответствии с ней, может 

 адекватных способов. способа решения новой выходить за пределы 

 

Рекомендации: 

консультация задачи. требований программы. 

 специалистов, Рекомендации: -Четко может дать отчет о 

 коррекционные занятия, - поддержка и развитие своих действиях после 

 пошаговый контроль со сформированного уровня принятого решения. 

 стороны учителя, а также целеполагания; -необходимо 

Рекомендации: поддержка 

и 

 постоянное обращение ситуативное обращение развитие сформированного 

 ребенка к алгоритму ребенка к алгоритму уровня целеполагания 

 выполнения учебного выполнения учебного привлечение к проектно- 

 действия. действия. Развитие исследо вательско й 

  понятийного мышления. деятельности, к участию в 

 

  

олимпиадах, конкурсах и т. 

д..   

4 класс - Определяет цель учебной - Четко выполняет -Выдвигает 

 деятельности с помощью требование познавательной содержательные гипотезы, 

 учителя задачи. учебная деятельность 

 

-Включаясь в работу, 

быстро -осознает свою цель и приобретает форму 
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 отвлекается. структуру найденного активного исследования 

 - Осуществляет решение способа решения новой способов действия 

 познавательной задачи, не задачи 

Рекомендации: поддержка 

и 

 

изменяя ее и не выходя за 

ее - Самостоятельно развитие сформированного 

 требования. 

формулирует 

познавательные уровня целеполагания 

 - Невозможность решить цели. привлечение к проектно- 

 новую практическую задачу -Осуществляет решение исследовательской 

 объясняет отсутствие познавательной задачи, не деятельности, к участию в 

 адекватных способов изменяя ее и не выходя за ее олимпиадах, конкурсах и т. 

 

Рекомендации: 

консультация требования. Рекомендации: д.. 

 специалистов, поддержка и развитие  

 коррекционные занятия, сформированного уровня  

 пошаговый контроль со целеполагания;  

 стороны учителя, а также -  -необходимо ситуативное  

 постоянное обращение обращение ребенка к  

 ребенка к алгоритму алгоритму выполнения  

 выполнения учебного учебного действия. Развитие  

 действия. понятийного мышления.  

 

УУД: Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона Нормативный показатель 

УУД: Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 

1 класс 

-Низкие показатели объема 

и -Ориентировка на систему -Высокий уровень 

 концентрации внимания. требований развита ориентировки на заданную 

 - Не контролирует учебные недостаточно, что систему требований, может 

 действия, не замечает обусловлено средним 

сознательно 

контролировать 

 допущенных ошибок. уровнем развития свои действия. 

 

- Контроль носит 

случайный произвольности. 

-Высокие показатели 

объема 

 непроизвольный характер, 

-  Средние показатели 

объема и концентрации внимания. 

 заметив ошибку, ученик не и концентрации внимания. -Осознает правило 

 может обосновать своих 

- Решая новую задачу, 

ученик 

контроля, но 

одновременное 

 действий. применяет старый выполнение учебных 

 

Рекомендации: 

консультация неадекватный способ, с действий и контроля 

 специалистов, помощью учителя затруднено. 

 коррекционные занятия, 

обнаруживает 

неадекватность - Ошибки исправляет 

 включить в урок способа и пытается ввести самостоятельно. 

 упражнения, развивающие коррективы. 

Рекомендации: поддержка 

и 

 внимание. Рекомендации: включить в развитие сформированного 

  

урок упражнения на 

развитие уровня контроля 

  объема и концентрации  
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  внимания  

2 класс - Контроль носит - Решая новую задачу, -осознает правило 

    

 случайный ученик применяет старый контроля. 

 непроизвольный характер, неадекватный способ, с - Ошибки исправляет 

 заметив ошибку, ученик не помощью учителя самостоятельно - 

 может обосновать своих 

обнаруживает 

неадекватность контролирует процесс 

 действий - Предугадывает способа и пытается ввести решения задачи другими 

 правильное направление коррективы. учениками 

 

действия, сделанные 

ошибки - Задачи, соответствующие - Задачи, 

 исправляет неуверенно. усвоенному способу соответствующие 

 

Рекомендации: 

консультация выполняются безошибочно. усвоенному способу 

 специалистов, Рекомендации: включить в 

выполняются 

безошибочно. 

 коррекционные занятия, 

урок упражнения на 

развитие 

Рекомендации: поддержка 

и 

 включить в урок объема и концентрации развитие сформированного 

 упражнения, развивающие внимания. уровня контроля 

 внимание.   

3 класс -Без помощи учителя не -Самостоятельно или с - Ошибки исправляет 

 может обнаружить помощью учителя самостоятельно. 

 несоответствие усвоенного обнаруживает ошибки, -Контролирует процесс 

 способа действия новым вызванные несоответствием решения задачи другими 

 условиям. 

усвоенного способа 

действия учениками. 

 -Ученик осознает правило и условий задачи и вносит - Контролирует 

 контроля, но затрудняется коррективы. соответствие выполняемых 

 одновременно выполнять -Задачи, соответствующие действий способу, при 

 учебные действия и усвоенному способу изменении условий вносит 

 контролировать их. выполняются безошибочно. коррективы в способ 

 

Рекомендации: 

консультация Рекомендации: поддержка и действия до начала 

 специалистов, развитие сформированного решения. 

 коррекционные занятия, уровня контроля, усвоенные 

Рекомендации: в 

групповых 

 обучение методу речевого способы решения задач формах работы предлагать 

 самоконтроля. использовать в других видах роль эксперта. 

  деятельности.  

    

4 класс -Без помощи учителя не -Самостоятельно или с - Ошибки исправляет 

 может обнаружить помощью учителя самостоятельно. 

 несоответствие усвоенного обнаруживает ошибки, -Контролирует процесс 

 способа действия новым вызванные несоответствием решения задачи другими 

 условиям. 

усвоенного способа 

действия учениками. 

 -Ученик осознает правило и условий задачи и вносит - Контролирует 

 контроля, но затрудняется коррективы. соответствие выполняемых 

 одновременно выполнять -Задачи, соответствующие действий способу, при 

 учебные действия и усвоенному способу изменении условий вносит 

 контролировать их выполняются безошибочно. коррективы в способ 

 Рекомендации: Рекомендации: поддержка и действия до начала 
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консультация 

 специалистов, развитие решения. Рекомендации: 

 коррекционные занятия, сформированного уровня 

в групповых формах 

работы 

 обучение методу речевого 

контроля, усвоенные 

способы предлагать роль эксперта. 

 самоконтроля. 

решения задач использовать 

в  

  других видах деятельности.  

    

УУД: Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. Нормативный 

показатель УУД: Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

 

1 класс -Неумение опираться на -Может ориентироваться на 

-Работает точно по 

образцу. 

 образец. образец, но делает ошибки. - Может оценить действия 

 -Низкий уровень развития -Может оценить  других учеников. 

 произвольного внимания. выполненное задание по 

Рекомендации: поддержка 

и 

 -Не может оценить свои 

параметрам: легко 

выполнить развитие сформированного 

 силы относительно решения 

или возникли сложности 

при уровня оценки. 

 поставленной задачи. выполнении.   

 Рекомендации: Рекомендации: поддержка и  

 консультация специалистов, развитие   

 коррекционные занятия, сформированного уровня  

 обучение методу речевого оценки   

 самоконтроля    

    

2 класс - не воспринимает 

-Приступая к решению 

новой - Умеет самостоятельно 

 аргументацию оценки; не задачи, пытается оценить оценить свои действия и 

 может оценить свои силы свои возможности  содержательно обосновать 

 относительно решения относительно ее решения. правильность или 

 поставленной задачи. Рекомендации: поддержка и ошибочность результата, 

 

Рекомендации: 

консультация развитие  соотнося его со схемой 

 специалистов, создание сформированного уровня действия. 

 ситуации успеха на уроках, оценки,    создание ситуции - Может оценить действия 

 инвидуальный подход успеха на уроках  других учеников. 

    

Рекомендации: поддержка 

и 

    развитие сформированного 

    уровня оценки, предлагать 

    роль эксперта. 

    

3 класс - Приступая к решению 

-Приступая к решению 

новой - Умеет самостоятельно 

 новой задачи, может с задачи, пытается оценить оценить свои действия и 
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 помощью учителя оценить свои возможности  содержательно обосновать 

 свои возможности для ее относительно ее решения. правильность или 

 решения. -Свободно и  ошибочность результата, 

 

Рекомендации: 

консультация аргументировано оценивает соотнося его со схемой 

 специалистов, создание уже решенные им задачи,. действия 

 ситуации успеха на уроках, Рекомендации: отработка - Самостоятельно 

 индивидуальный подход, навыка оценивания своей обосновывает еще до 

 обучение алгоритму само деятельности в решении решения задачи свои силы, 

 стоятельного оценивания новых задач.  

исходя из четкого 

осознания 

    усвоенных способов и их 

    

вариаций, а также границ 

их 

    

применения. 

Рекомендации: 

    поддержка и развитие 

    сформированного уровня 

    оценки, привлечение к 

    проектно- 

        исследовательской 

        деятельности, к участию в 

        олимпиадах, конкурсах и т. 

        д. 

4 класс - Приступая к решению  

-Приступая к решению 

новой - Умеет сам, но оценить 

  новой задачи, может с  задачи, пытается оценить свои действия и 

  помощью учителя оценить  свои возможности содержательно обосновать 

  свои возможности для ее  относительно ее решения. правильность или 

  решения.   -Свободно и ошибочность результата, 

  

Рекомендации: 

консультация  аргументировано оценивает соотнося его со схемой 

  специалистов, создание  уже решенные им задачи, действия. 

  ситуации успеха на уроках,  Рекомендации: отработка - Может оценить действия 

  индивидуальный подход,  навыка оценивания своей других учеников. 

  обучение алгоритму само  деятельности в решении - Самостоятельно 

  стоятельного оценивания.  новых задач обосновывает еще до 

        решения задачи свои силы, 

        

исходя из четкого 

осознания 

        усвоенных способов и их 

        

вариаций, а также границ 

их 

        

применения. 

Рекомендации: 

        поддержка и развитие 

        сформированного уровня 

        оценки, привлечение к 

        проектно- исследоват. 

        деятельности, к участию в 

        олимпиадах, конкурсах и т. 

        д.. 

Циклограмма мероприятий 
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Класс  Периодичность Сроки  Инструментарий  

  проведения проведения     

1 класс  2 раза в год Декабрь,  

Старт

:   

   апрель  • Графический диктант, 

      • «Рисование по точкам», 

      • «Образец и правило» (А.Л. Венгер, Г.А. Цу 

       керман).  

      Итог:   

      • Методика «Кодирование», «Корректурная 

       проба».  

       

2 класс  1 раз в год апрель  • Тест «Сложная фигура» (А.Рей), методика 

       «Пиктограмма» (А.Р. Лурия). 

      • Методика «Кодирование», «Корректурная 

       проба».  

      

3 класс  1 раз в год апрель  •   «Проба на внимание» (П.Я.Гальперин и С.Л. 

       Кабельницкая).  

      • Методика «Кодирование», «Корректурная 

       проба».  

      

4 класс  1 раз в год апрель   Методика диагностики уровня 

 сформированности действия рефлексии,  

 методика диагностики уровня 

сформированности внутреннего плана действий 

(А.З. Зак) 

 Методика «Кодирование», «Корректурная 

проба». 

 

      

      

 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебныеуниверсалъные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
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понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятия, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — умении анализировать объект, осуществлять 

сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. 

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Класс  Уровни сформированности  

    

 высокий средний низкий 

    

 

УУД: Общеучебные универсальные 

действия  

   

1 класс Нормативный показатель УУД: Ориентироваться в учебнике, отвечать на простые 

    

 

вопросы  учителя,  находить  нужную  информацию  в учебнике  Подробно  

пересказывать 

 прочитанное или прослушанное.  

 Большинство умений не 

Действует по образцу. 

Способен Выполняет 

 сформированы. выполнять при направляющей самостоятельно. 

 Рекомендации: помощи педагога. Рекомендации: 
 Консультации Рекомендации: Побуждение к Дифференцированный 

 специалистов действию, стимулирование подход, проектно- 

 Индивидуальный подход в высказывания с помощью исследовательская 

 обучении наводящих вопросов учителя деятельность, задания 

   повышенной сложности 

    

2 класс 

Нормативный  показатель  УУД:  Ориентироваться  в  учебнике,  отвечать  на  простые  

и 

 

сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать  вопросы,  находить  нужную  

информацию  в 

 учебнике   

 Подробно  пересказывать  прочитанное  или  прослушанное;  составлять  простой  план. 
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 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

 Большинство умений не 

Действует по образцу. 

Способен Выполняет 

 сформированы. выполнять при направляющей самостоятельно. 

 Рекомендации: 

помощи педагога 

пересказывать Рекомендации: 
 Консультации и работать с информацией. Дифференцированный 

 специалистов Рекомендации: Побуждение к подход, проектно- 

 Индивидуальный подход в действию, стимулирование исследовательская 

 обучении Работа по алгоритму, или по деятельность, задания 

  

точной инструкции учителя, 

или повышенной сложности, 

  

с помощью наводящих 

вопросов проблемные задания 

    

3 класс Нормативный показатель УУД: Самостоятельно предполагать, информацию, которая 

 будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники 

 информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

    

 Самостоятельно не может Выполняет самостоятельно, но Выполняет 

 работать с текстом или допускает ошибки. Выполняет самостоятельно. 

 допускает много ошибок задания репродуктивного Рекомендации: 
 при работе с текстом. характера. Рекомендации: Дифференцированный 

 Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа подход, проектно- 

 Консультации по алгоритму, или по точной исследовательская 

 специалистов инструкции учителя, или с деятельность, задания 

 Индивидуальный подход в помощью наводящих вопросов повышенной сложности, 

 обучении  проблемные задания 

4 класс 

Нормативный показатель УУД: Самостоятельно предполагать информацию, которая 

будет 

 нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники 

 информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 электронные диски. Составлять сложный план текста. Сопоставлять и отбирать 

 информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

 справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

    

 Самостоятельно не может Выполняет самостоятельно, но Выполняет 

 работать с текстом или допускает ошибки. Выполняет самостоятельно. 

 допускает много ошибок задания репродуктивного Рекомендации: 
 при работе с текстом. характера. Рекомендации: Проектно 

 Рекомендации: Составлять сложный план исследовательская 

    

 Консультации 

текста по заданному 

алгоритму. деятельность, задания  

 специалистов 

Привлечение к работе с 

разными повышенной сложности.  

 Индивидуальный подход в источниками информации, а   

 обучении также к проектно-   
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  исследовательской   

  деятельности.   

     

 УУД: Логические учебные действия   

   

1 класс 

Нормативный показатель УУД: Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков  

 

Не сформированы 

операции Частично сформированы Сформированы операции  

 выделения существенных 

операции обобщения, 

выделение обобщения, выделения  

 признаков, операция существенных признаков. существенных признаков.  

 сравнения затруднена. 
Рекомендации: 

Коррекционная Рекомендации:  

 Рекомендации: работа по выявленным составление сообщений,  

 Консультации нарушениям где необходим анализ  

 специалистов  текстов, на предмет  

 Коррекционная работа по  нахождения  

 выявленным нарушениям  существенных признаков  

   предметов, и объектов  

     

2 класс Нормативный  показатель  УУД:  Сравнивать  и  группировать  предметы,  объекты  по  

 

нескольким  основаниям;  находить  закономерности;  самостоятельно  продолжать  их  

по  

 установленному правилу    

 Не сформированы Владеет логическими Владеет логическими  

 логические операции. операциями частично, операциями, умеет  

 Рекомендации: 

группирует по 

несущественным выделять существенные  

 Консультации признакам. Рекомендации: признаки и выделяет  

 специалистов Коррекционная работа по самостоятельно  

 Коррекционная работа по выявленным нарушениям закономерности.  

 выявленным нарушениям  
Рекомендации: 

Проектно-  

   исследовательская  

   деятельность, участие в  

   конкурсах и олимпиадах.  

     

3 класс Нормативный показатель УУД: Анализировать, сравнивать, группировать различные  

 объекты, явления, факты.    

 Низкая скорость Умеет анализировать Умеет анализировать  

 мышления. Проблемы с устанавливает закономерности, устанавливает  

 анализом и выделением но делает с ошибками. закономерности, пробует  

 закономерностей. Требуется больше времени на предложить  

 Рекомендации: выполнение подобных заданий. альтернативные варианты  

 Консультации 
Рекомендации: 

Коррекционная 

решения различных 

задач.  

 специалистов работа по выявленным 
Рекомендации: 

Проектно-  

 Коррекционная работа по нарушениям, с отработкой исследовательская  

 выявленным нарушениям навыков деятельность, участие в  

   конкурсах и олимпиадах  
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4 класс 

Нормативный показатель УУД: Анализировать, сравнивать, группировать различные 

 

  

 объекты, явления, факты.    

 Логические связи Логические связи Логические связи  

     

 устанавливать не может. устанавливает с трудом. устанавливает. Умеет 

 Недостаотчно развита 

Допускает ошибки в 

обобщении, 

сравнивать, 

группировать. 

 аналитико- синтетическая частично в анализе и синтезе. Мыслит самостоятельно. 

 деятельность. 
Рекомендации: 

Коррекционная 
Рекомендации: 

Проектно- 

 Рекомендации: работа по выявленным исследовательская 

 Консультации нарушениям деятельность, участие в 

 специалистов  конкурсах и олимпиадах 

 Коррекционная работа по   

 выявленным нарушениям   

    

 УУД: Постановка и решения проблем  

  

1 класс Нормативный показатель УУД: Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

 которые будут сформированы на основе изучения данного раздела 

 Самостоятельно не может 

Ориентируется 

самостоятельно, самостоятельно 

 ориентироваться в 

но делает ошибки. Задает 

много 

ориентируется в 

учебнике. 

 учебнике: определять вопросов Рекомендации: Рекомендации: 
 умения, которые будут Побуждение к действию, Дифференцированный 

 сформированы на основе задания проблемнопоискового подход, проектно- 

 изучения данного раздела характера исследовательская 

 Рекомендации:  деятельность. 

 Консультации   

 специалистов   

 Индивидуальный подход в   

 обучении   

    

2 класс 

Нормативный показатель УУД: Определять умения, которые будут сформированы 

на 

 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. Определять, в 

каких 

 

источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. 

Наблюдать 

 и делать самостоятельные простые выводы  

 Самостоятельно не может Не всегда может определить Хорошо ориентируется в 

 определять круг своего круг своего незнания и найти изученном материале. 

 незнания. Не может делать нужную информацию в Может самостоятельно 

 самостоятельные выводы. дополнительных источниках. найти нужный источник 

 Рекомендации: Рекомендации: информации. Умеет 

 Консультации 

Необходимы алгоритмы 

работы 

самостоятельно 

наблюдать 

 специалистов с источниками дополнительной и делать простые выводы. 

 Индивидуальный подход в информации и умения Рекомендации: 
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 обучении наблюдать и делать выводы. Дифференцированный 

   подход, проектно- 

   исследовательская 

   деятельность, задания 

   повышенной сложности, 

   проблемные задания, 

   участие в олимпиадах 

    

3 класс Нормативный показатель УУД: Извлекать информацию, представленную в разных 

 формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.), для решения 

 проблем, планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

 

Делать   самостоятельно   

не Делает частично Делает самостоятельно. 

 может. самостоятельно, частично с Рекомендации: 
 Рекомендации: помощью. Дифференцированный 

 

Консультации  

специалистов Рекомендации: подход, проектно- 

 Индивидуальный подход Стимулирование к участию в исследовательская 

  проектно- исследовательской деятельность, задания 

    

 в обучении деятельности повышенной сложности, 

   проблемные задания 

4 класс Нормативный показатель УУД: Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

 информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

 

сообщений. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Умение планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

    

 Делать самостоятельно не Делает частично Делает самостоятельно. 

 может. Рекомендации: самостоятельно, частично с Рекомендации: 
 Консультации помощью. Рекомендации: Дифференцированный 

 специалистов Стимулирование к участию в подход, проектно- 

 Индивидуальный подход в проектно- исследовательской исследовательская 

 обучении деятельности деятельность, задания 

   повышенной сложности, 

   проблемные задания 

    

 

Циклограмма мероприятий 

 

Класс Периодичность Сроки Инструментарий 

 проведения проведения   

1 класс 2 раза в год Декабрь, 

Ставт

:  

  апрель • Проба на определение количества слов в 

    предложении (С.Н.Карпова), 

   • «Исключение лишнего» (тест А. Отиса - Р. 

    Леннона) 

   •   «Найди отличия» - сравнение картинок Итог: 

   •   Методика на определение уровня вербального 

    (абстрактного) мышления (по К. Йерасеку), 

   • методика «10 слов» (А.Л.Венгер,Г.А. 

    Цукерман), 
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   • Задания проблемно-поискового характера 

     

2 класс 1 раз в год апрель • Методика «Исключение слов», 

   • методика «Вербальная фантазия», 

   •   Самостоятельные и практические работы 

     

3 класс 1 раз в год апрель • Методика «Счет»; 

   • Методика «Слова» Т.И. Юферевой, 

   •   Методика «Логические задачи» (А. 3. Зак), 

   •   Самостоятельные и практические работы, 

   • Творческие задания 

4 класс 1 раз в год апрель • Методика для определения уровня 

    

умственного развития младших школьников 

Э. 

    Ф. Замбацявичене, 

   • Сформированность универсального действия 

    

общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, 

    Л.С. Цветковой), 

   • Исследование словесно- логического 

    мышления, 

   •   Самостоятельные и практические работы, 

   • Творческие задания, 

   • Проекты 

     

 

Коммуникативные действия можно разделить на три группы в соответствии с тремя основными 

аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, 

коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. 

Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности. Важной вехой в 

развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту является 

преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как 

известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их 

собственной. При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и 

другим людям — будь то взрослые или сверстники. По мере приобретения опыта общения 

(совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются 

весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других 

людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения 

они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к концу начальной 

школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по 

деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким 

образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых 

людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики 

служат показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 
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согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие 

занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное 

установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на 

этом школьном этапе. Естественно, что в условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в 

число основных составляющих организации совместного действия входят (В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы.  

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы.  

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания.  

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы).  

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, 

что большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность 

обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в 

рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе 

можно считать умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, 

умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять 

недостающую информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития 

речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Так индивидуальное сознание и 

рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с 

другими людьми. В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в 

школу дети должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей 

функциями речи. 
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Невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной 

функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинтересованному в 

общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима организация 

совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования 

способности речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой 

социализированной речи. Очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 

своего действия. Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, 

специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством 

учителя и т. п. 

Приведенные выше формы занятий окажутся полезными только в случае создания 

атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них 

умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной 

культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

Уровни сформированности 
 

высокий средний низкий 

   

1 класс 

 

УУД: Коммуникация как кооперация Нормативный показатель 

 

УУД: Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. Работать в паре. 

 

- отвечает на все вопросы. - частично отвечает на 

- не идет на контакт 

(агрессивен 

- осознанно стремится к вопросы. или пассивен). Рекомендации: 

сотрудничеству. Рекомендации: -работает в паре ситуативно. консультация специалистов, 

поддержка и развитие Рекомендации: поддержка и поощрения за минимальный 

коммуникативных навыков, развитие коммуникативных результат, групповые задания с 

проведение групповых заданий 

на навыков, проведение друзьями по классу. 

уроке, положительное одобрение групповых заданий на уроке,  

со стороны взрослого. важно положительное  

 одобрение со стороны  

 взрослого.  

   

 

УУД: Коммуникация как интеракция Нормативный показатель 

 

УУД: Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Понимать речевое обращение другого человека. 
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- тактичен, вежлив, соблюдает - частично соблюдает этикет. - молчалив или агрессивен. 

этикет. - не всегда понимает речевое - не понимает речевое 

- понимает речевое обращение обращение другого человека. обращение другого человека. 

другого человека. 

Рекомендации: Рекомендации: изучение Рекомендации: консультация 

продолжает изучение правил правил речевого этикета, специалистов, изучение 

речевого этикета, проведение 

проведение групповых 

заданий речевого этикета и правил 

групповых заданий на уроке, на уроке, положительное позитивного общения, 

положительное одобрение со одобрение. поощрения за результат, 

стороны взрослого.  

совместное выполнение 

заданий 

  с друзьями по классу. 

   

 

УУД: I 
 

коммуникация как интериоризация 

Нормативный показатель УУ/ ,: Слушать и понимать речь других. 

   

- тактичен, вежлив, соблюдает - частично соблюдает этикет. - молчалив или агрессивен. 

этикет. - не всегда понимает речевое - не понимает речевое 

- понимает речевое обращение обращение другого человека. обращение другого человека. 

другого человека. 

Рекомендации: Рекомендации: изучение Рекомендации: консультация 

продолжает изучение правил правил речевого этикета, специалистов, изучение 

речевого этикета, проведение 

проведение групповых 

заданий речевого этикета и правил 

групповых заданий на уроке, на уроке, положительное позитивного общения, 

положительное одобрение со одобрение. поощрения за результат, 

стороны взрослого.  

совместное выполнение 

заданий 

  с друзьями по классу. 

   

 2 класс  

 

УУД: Коммуникация как кооперация Нормативный показатель 

 

УУД: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 

- осознанное стремление к - участвует выборочно в 

- не идет на контакт 

(агрессивен 

сотрудничеству. диалоге. или пассивен). Рекомендации: 

- доброжелатель-но идет на -  идет на контакт, когда консультация специалистов, 

контакт, участвует в совместном уверен в своих знаниях. коррекционные занятия на 

решении проблемы (задачи). Рекомендации: поддержка и развитие коммуникативных 

Рекомендации: поддержка и развитие навыков, поощрения за 

развитие коммуникативных навыков, минимальный 

   

82коммуникативных навыков, проведение совместных результат, совместное 

проведение совместных заданий заданий на уроке, важно выполнение задания  с  друзьями 

на уроке, положительное положительное одобрение, по классу.  

одобрение, поддержка активной выработка активной позиции   
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в 

позиции в диалоге. диалоге.   

    

УУД: Коммуникация как интериоризация Нормативный 

показатель 
УУД: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 

- обладает хорошим словарным - читает, высказывает свои - читает, но не понимает 

запасом и активно им пользуется мысли по алгоритму. 

прочитанного, и не может 

найти 

- усваивает материал, дает Рекомендации: поддержка и 

нужных слов при 

высказывание 

обратную связь (пересказ, развитие обратной связи. Рекомендации: 

рассказ). Рекомендации: коммуникативных навыков, консультация специалистов, 

поддержка и развитие проведение совместных коррекционные занятия на 

коммуникативных навыков, заданий на уроке, учиться по развитие коммуникативных 

проведение совместных заданий алгоритму составлять навыков, важно положительное 

на уроке (пересказ, рассказ), небольшие сообщения, важно одобрение, совместные задания 

учиться по алгоритму составлять положительное одобрение, с друзьями по классу, изучение 

небольшие сообщения, больше времени отводить на правил активного слушания. 

положительное одобрение со обратную связь  

стороны взрослого.   

   

3 класс 

 

УУД: Коммуникация как кооперация Нормативный показатель 

УУД: Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

- активно принимает участие в - понимает смысл 

- не хочет участвовать в 

диалоге. 

работе группы, умеет высказываний других людей, - не слушает и не понимает 

договариваться с другими но испытывает трудности при других. 

людьми, выражении обратной связи. Рекомендации: консультация 

- понимает смысл высказываний - ведомый. специалистов, коррекционные 

других людей и выражает свою Рекомендации: поддержка и занятия на развитие 

точку зрения. Рекомендации: развитие коммуникативных навыков, 

поддержка и развитие коммуникативных навыков, поощрения за минимальный 

коммуникативных навыков, проведение совместных 

результат, совместные задания 

с 

проведение совместных заданий заданий на уроке (в парах и одноклассниками (в парах и 

на уроке (в парах и группах), группах), важно группах). 

участие в дискуссиях, дебатах и положительное одобрение,  

т.д. 

выработка активной позиции 

в  

 

диалоге, привлекать к 

участию  

 в дебатах, дискуссиях  

 

УУД: Коммуникация как интериоризация Нормативный показатель 
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УУД: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 

- владеет большим словарным - читает, высказывает свои -молчит, не может оформить 

   

8

3 

запасом и активно им 

пользуется. мысли, но с помощью свои мысли 

- усваивает материал, дает алгоритма. -читает, но не понимает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) Рекомендации: поддержка и прочитанного 

 

Рекомендации: поддержка 

и  развитие Рекомендации: консультация 

 развитие коммуникативных  коммуникативных навыков, специалистов, учить 

 

навыков, проведение 

совместных проведение совместных 

высказыванию своих мыслей 

по 

 заданий на уроке (пересказ,  заданий на уроке (пересказ, алгоритму, важно 

 рассказ соседу по парте),  рассказ соседу по парте), положительное одобрение, 

 положительное одобрение,  привлекать к составлению совместные задания с 

 

составление рефератов, 

докладов, рефератов, докладов, (по одноклассниками. 

 участие в литературных  алгоритму), привлечение к  

 конкурсах   участию в литературных  

    конкурсах  

      

УУД: Коммуникация как интеракция Нормативный показатель 

 

УУД: Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры. Понимать точку зрения другого. 

 

- отстаивает свою точку зрения, - ситуативно отстаивает свою - пассивен или агрессивен. 

вежлив, тактичен, 

точку зрения, не всегда 

вежлив - молчит, игнорирует другого 

доброжелателен. и тактичен. человека 

- умеет слушать и слышать, дает - слушает, но не всегда дает Рекомендации: консультация 

обратную связь Рекомендации: 

обратную связь 

Рекомендации: специалистов, изучение 

продолжение изучения правил 

продолжение изучения 

правил речевого этикета и правил 

речевого этикета, проведение речевого этикета, проведение позитивного общения, 

групповых заданий на уроке, групповых заданий на уроке, поощрения за результат, 

положительное одобрение. положительное одобрение. совместные задания с 

  одноклассниками. 

   

 4 класс  

 

УУД: Коммуникация как кооперация Нормативный показатель 

 

УУД: Умение договариваться, находить общее решение. 

 

Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. Способность сохранять 
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доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

- умеет договариваться, находить - не всегда может -не может и не хочет 

общее решение, договориться. договариваться. 

- умеет аргументировать свое - не всегда может сохранить -пассивен или агрессивен. 

предложение, убеждать и доброжелательность. - не предоставляет помощь. 

уступать. - предоставляет помощь Рекомендации: консультация 

-  владеет адекватными 

выходами только близким, знакомым. специалистов, поощрения за 

из конфликта. Рекомендации: поддержка и минимальный результат, 

- всегда предоставляет помощь. развитие совместные задания с 

Рекомендации: поддержка и коммуникативных навыков, одноклассниками (в парах и 

развитие коммуникативных проведение совместных группах), выработка активной 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке (в парах и позиции при общении., 

заданий на уроке (в парах и группах), важно продолжение коррекционных 

группах), положительное положительное одобрение, занятий по развитию 

одобрение, выступление на выработка активной позиции коммуникативных навыков 

школьных конференциях, при общении.  

олимпиадах.   

   

УУД: Коммуникация как интериоризация 

Нормативный показатель УУД: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 

- имеет богатый словарный запас -читает, но понимает смысл -молчит, не может оформить 

и активно им пользуется, бегло прочитанного с помощью свои мысли 

читает,   наводящих вопросов, -читает, но ни понимает 

- усваивает материал, дает - высказывает свои мысли по прочитанного 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) алгоритму Рекомендации: консультация 

Рекомендации: поддержка 

и  Рекомендации: поддержка и специалистов, учить 

развитие коммуникативных  развитие 

высказыванию своих мыслей 

по 

навыков, проведение 

совместных коммуникативных навыков, алгоритму, важно 

заданий на уроке (пересказ,  проведение совместных положительное одобрение, 

рассказ соседу по парте),  заданий на уроке (пересказ, совместные задания с 

положительное одобрение,  рассказ соседу по парте), одноклассниками. 

составление рефератов, 

докладов, привлекать к составлению  

участие в литературных  рефератов, докладов, (по  

конкурсах.   алгоритму), привлечение к  

   участию в литературных  

   конкурсах  

     

  УУД: Коммуникация как интеракция Нормативный показатель УУД: 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других людей, отличную от собственной. Учет разных мнений и умение 

обосновать собственное.    

-различает и понимает -понимает различные позиции -редко понимает и принимает 
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различные 

позиции другого, дает обратную других людей, но не всегда позицию других людей, считая 

связь, проявляет  проявляет свое мнение единственно 

доброжелательность.  доброжелательность, дает верным. Рекомендации: 

Рекомендации: 

продолжение  

обратную связь, когда уверен 

в консультация специалистов 

изучения правил речевого  

своих знаниях. 

Рекомендации: (умение контролировать свои 

этикета, проведение групповых 

Продолжение изучения 

правил эмоции), изучение речевого 

заданий на уроке, умение  речевого этикета, проведение этикета и правил позитивного 

презентовать себя, участие 

в  групповых заданий на уроке, общения, поощрения за 

диспутах и дебатах городского умение презентовать себя, 

результат, совместные задания 

с 

уровня   участие в диспутах и дебатах одноклассниками. 

   городского уровня  

     

Циклограмма мероприятий 

Класс Периодичность Сроки Инструментарий 

  проведения проведения   

1 класс 2 раза в год Декабрь, • Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман). 

   апрель   

2 класс 1 раз в год апрель •   «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992), 

    •   «Ваза с яблоками» (модифицированная проба 

     Ж.Пиаже; Флейвелл); 

    • Социометрия. 

      

3 класс 1 раз в год апрель • Задание «Совместная сортировка» 

     (Бурменская, 2007), 

    • Социометрия. 

    •   «Левая и правая стороны» 

      

4 класс 1 раз в год апрель • Задание «Дорога к дому», 

   • Методика «Кто прав?» (модифицированная 

   методика Цукерман Г.А.), 

   • Социометрия. 

   • «Левая и правая стороны» 

    

 

Система оценки сформированности универсальных учебных действий в начальной школе 

включает 4 основные категории оценки: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Оценка работ на межпредметной основе.  

3. Психодиагностическое обследование.  

4. Анализ содержания портфеля достижений.  

Система мониторинга достижения личностных и метапредметных результатов обучения в 

начальной школе предполагает промежуточное оценивание сформированности УУД на 

протяжении всего обучения в начальной школе и ведение индивидуальной карты обучающегося. 

Система мониторинга предполагает систему общих критериев и общую шкалу оценок 

сформированности УУД. Для оценки достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов целесообразно переводить педагогическую оценку, оценки за выполнение 
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комплексных заданий на межпредметной основе в систему показателей трех уровней: низкий 

(соответствует не достижению базового или опорного уровня), средний (овладение опорным 

уровнем), высокий (овладение действиями на повышенном уровне) в переводе на 3-х бальную 

систему. 

Соотношение систем оценки 

 

Уровневый Психологический Зачетная 5-бальная 3-х бальная 

подход подход система система система 

Не достижение Низкий уровень незачет 1 -2 1 

опорного уровня     

Опорный уровень Средний уровень зачет 3 2 

     

Повышенный Высокий уровень зачет 4-5 3 

уровень     
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положение 

 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 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 узкопредметность 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, творческой, художественно - эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных 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 даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания:  

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально - личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

В МБОУ «Владимировская СОШ» на уровне начального общего образования реализуются 

программы «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Школа России» 

(под редакцией Плешакова А.А.). Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

направлений внеурочной деятельности разработаны учителями школы в соответствии с 

требованиями к разработке рабочих программ, инструктивно-методическими письмами о 

преподавании отдельных предметов. 

Основное содержание отдельных предметов представлено в рабочих программах учителей - 
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предметников и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, 

авторским программам начального общего образования. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Математика 

Пояснительная записка 

 

Программа по математике для обучающихся 1-4 классов разработана с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года), 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Сырцевская 

ООШ» на основе авторской программы «Математика» (автор В. Н. Рудницкая. М.: Вентана- Граф, 

2014 Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 0.А. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. . - М.: Вентана - Граф ; 

2. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана - Граф ; 

3. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана - Граф; 

4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана - Граф ; 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логикоматематического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
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измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 

учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора 

содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ 

конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого 

материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение 

математического опыта младших школьников за счёт включения в курс дополнительных 

вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы 

арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 

пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, 

вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает 

следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном 

учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация 

данных, чтение диаграмм). В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную 

содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, 

образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-

математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом 

классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; 

затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три... двадцать), учатся 

пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. 

При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание некоторой 

реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. 

Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт 

практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение 

описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», «три по два — это 

шесть», «восемь на два — это четыре». 

Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения 

позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием 

знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, — , • , : ,  = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. 
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Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 

классе в полном объеме. При этом изучение табличных случаев сложения и вычитания не 

ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения 

(прибавление чисел 2, 3, 4, ...) рассматривается сразу на числовой области 1 - 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 

общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается 

письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, 

вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. 

Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе 

Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в 

два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда 

частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — 

научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, если 

частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его 

использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование 

соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических 

способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. 

Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. 

Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем — километр и 

миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается существенно 

облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой 

подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 

практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. 

Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. 

Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади 

фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки 

(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный 

практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 

практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 

третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило 

нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: 

с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с 

понятием «периметр», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников 

об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном значениях 

величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью 

различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; 

поэтому измерить данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий — переменная, 
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выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются 

разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы 

латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 

подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 

буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть 

метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с 

логическими связками «и»; «или»; «:если..., то»; «неверно, что...», со смыслом логических слов 

«каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы 

предложения, используемой в логических выводах. К окончанию начальной школы ученик будет 

отчетливо представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими 

способами доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий 

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 1 

класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения 

задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными геометрическими фигурами (круг, 

многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению 

фигур на плоскости, а также формированию графических умений — построению отрезков, 

ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка 

пополам, окружности на шесть равных частей). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу 

(уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать 

пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 

арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения не 

только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и 

решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может 

быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в 

таблице), Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения недостаточности информации в 

тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

-Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика: Учебник: 1 класс: в 2 ч. Москва 

«Просвещение» 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 
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Учебник: 2 класс: в 2 ч .Москва. Просвещение, 

-М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, Москва., 

«Просвещение», 

- М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс:в2-х частях. М., 

«Просвещение» 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: математическое развитие 

младших школьников. формирование системы начальных математических знаний. воспитание 

интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения 

 несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, 

 моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь; 

 формировать систему начальных математических знаний и умений, их применять для 

решения учебнопознавательных и практических задач; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; развивать познавательные 

способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; формировать критичность 

мышления; 

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей. 

 

2.2.2.2. Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1 -4 классов разработана с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Сырцевская ООШ», на основе авторской программы «Русский язык» (С.В. Иванов. М.: Вентана-

Граф, 2014) 

Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

 Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А. О. Евдокимова; под ред. Л. Е. Журовой и С.В. Иванова. - 2-е изд., 

исправ. - М.: Вентана - Граф. 

 Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

2/ [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.]; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф. - 160 с.: ил. 

 Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

2/ [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.]; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф. - 160 с.: ил. 

 Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский 

язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Вентана-Граф. - 176 с.: ил. 
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Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка - социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

- научить правильной речи - это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели - 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня - звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык - часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык - это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и программы «Русский язык»- авторы Канакина В.П., Горецкий 
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В.Г. и др. 2011г. 

Используется УМК: 

 Горецкий В.Г и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

русскому языку. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развить речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс «Родной язык» включен в состав курса «Русский язык». 

 

2.2.2.3. Родной язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык» разработана для учащихся 1-4 классов 

МБОУ «Сырцевская ООШ» на основе примерной программы по учебному предмету «Родной 

язык» 1-4 класс (ФГОС НОО) - Департамент образования Белгородской области ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года 

№1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 
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– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

2.2.2.4 Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1 - 4 классов разработана с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Сырцевская ООШ» на основе авторской программы «Литературное чтение» 

(Ефросинина Л.А.-М.: Вентана-Граф, 2014) 

Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

- Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/ (авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. - М.: 

Вентана - Граф. 

- Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. 

- М.: Вентана - Граф. -Литературное чтение: 3. класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. 

- М.: Вентана - Граф. 

- Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/ (авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. - М.: 

Вентана - Граф. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. 

Основная цель учебного предмета — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи учебного предмета «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 
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- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей 

программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой 

теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов). 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по литературному чтению для обучающихся 1 -4 классов разработана с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Сырцевская ООШ»,на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» /Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы, М.: Просвещение, 2011г./. на основе авторской программы Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение» /Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1 - 4 классы, М.: Просвещение, 2014г./. к учебникам и рабочим тетрадям: 

- В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2 ч - 2-

е изд. 

-Литературное чтение. Учебник.Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

-Литературное чтение.Учебник.Л.Ф.Климанова,В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

-Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,Л.А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.. 

-Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2 

Предмет «Литературное чтение» один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 



141 
 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — 

ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

Курс «Литературное чтение на родном языке» включен в состав курса 

«Литературное чтение». 

 

2.2.2.5. Литературное чтение на родном языке 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на родном языке» разработана 

для учащихся 1-4 классов МБОУ «Сырцевская ООШ» на основе примерной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 1-4 класс (ФГОС НОО) - 

Департамент образования Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года 

№1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров (из Приказа 1577). 
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2.2.2.6. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1 - 4 классов разработана с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Сырцевская ООШ» на основе авторской программы «Окружающий мир 1-4 классы» 

(автор Н.Ф. Виноградова - М.: Вентана - Граф, 2014) Для изучения рабочей учебной программы 

используется учебно-методический комплект: 

• Виноградова Н. Ф. Окружающий мир (в двух частях): 1 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений /- М.: Вентана-Граф; 

• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир (в двух частях): 2 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана - Граф; 

• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / - М.: Вентана-Граф; 

• Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 4 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана-Граф; 

Рабочая программа рассчитана на четыре года обучения. 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе - 

представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. Основными задачами курса «Окружающий 

мир» являются: 
устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимать взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок; получать начальные навыки экологической культуры; 

подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознает возможность изменять себя, понимать важность здорового образа жизни. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по окружающему миру для обучающихся 1 -4 классов разработана с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Сырцевская ООШ»,на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» /Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 - 4 классы, М.: Просвещение, 2011г./. на основе авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир» /Сборник рабочих программ «Школа России» М.: 

«Просвещение»,2014г./ к учебникам и рабочим тетрадям: -Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

Цели: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

-развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

-формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

 

2.2.2.7.Технология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1 -4 классов разработана с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года), основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Сырцевская ООШ» на основе авторской программы «Технология» (Е.А.Лутцева. - М.: Вентана-

Граф, 2014) 

Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

- Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева.-4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф; 

- Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф; 

- Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева.- 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф; 

- Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф; 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. 

Цель учебного предмета - достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, благодаря специально подобранному и выстроенному содержанию курса и 

методическому аппарату; обеспечить максимальное развитие их познавательной 

самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и практические задачи, 

готовность к проектной и преобразовательной деятельности. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 
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важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

 

2.2.2.8. Музыка 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Музыка» для 1-4 классов МБОУ «Сырцевская основная  

общеобразовательная школа» разработана на основе примерных программ и авторской 

программы В.О. Усачёва, Л.В.Школяр издание – М.: Вентана - Граф 2014 г.в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта начального общего образования . 

Для изучения рабочей учебной программы используется учебно-методический комплект: 

В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 1кл. М.: Баласс 

В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 2кл. М.: Баласс 

В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 3кл. М.: Баласс 

В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 4 кл. М.: Баласс 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. 

Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные 

принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая 

концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично 

связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия 

музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, 

методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – формирование 

музыкальной культуры как части их духовной культуры. 

 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 1 - 4 классов МБОУ «Сырцевская 

ООШ» составлена на основе сборника примерных программ и авторской программы 

«Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,– М: Вентана – Граф, 
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2014). Программа соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам  начального общего образования по образовательной области «Искусство». 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: формирование у детей целостного гармоничного 

восприятия мира, активизацию самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребности общения с искусством, формирование духовных начал личности, 

восприятие эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства, воспитание нравственных и эстетических чувств, 

любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны 

Основные задачи: воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, 

формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; развивать 

творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии, формировать 

способность воспринимать окружающий мир и произведения разных искусств на эмоционально-

чувственном уровне, формировать навыки сотрудничества и сотворчества; формировать навыки 

работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве, архитектуре и дизайне, развивать опыт художественного восприятия произведений 

искусства. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:   

1 -4 классы: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство. Учебники 1-4кл.. – М.: 

Вентана-Граф 

 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики») для 4 класса составлена на основе рабочей программы к учебнику «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. «Основы светской этики» для 4 класса автора 

М.Т. Студеникина  в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным компонентом государственного Стандарта общего образования. 

Начальное общее образование (одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президентом Российской академии образования от 23 декабря 2003г. № 21/12, утверждён 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004г. № 1089). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 года № 822 «Об 

утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализуемых образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 

учебный год» ( зарегистрирован Минюстом России 21.02.2012г. 

3. Рабочей программой: к учебникам А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы 

религиозных культур народов России», М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс / 

авт.-сост. К.А. Кочегаров, М.Т. Студеникин. — М.: OOO «Русское слово – учебник», 2011. —32 с. 

4. Программой курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс 

/ авт.-сост. М.Т. Студеникин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011. — 24 с. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 
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Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

2.2.2.11. Иностранный язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучающихся 2 – 4 классов 

МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, 2009г., на основе  

Примерной программы по английскому языку (Начальная школа в 2 ч. Ч.2. – 4-е изд., перераб). – 

М.: Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения), авторской программы  к 

учебному предмету  «Иностранный язык (английский)»   В.П.Кузовлев. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 классы. / В.П.Кузовлев,  Н.М. Лапа, 

Э.Ш.Перегудова.- М.: Просвещение,2011.- 144с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др издательства 

«Просвещения». 

Английский язык. 2 класс: учеб.для общеобраз. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.1 /В.П.Кузовлев и др.- М.: Просвещение, 2016.2017. 

Английский язык. 2 класс. Учеб.для общеобраз. учреждений с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч. Ч.2 / В.П.Кузовлев и др.- М.: Просвещение, 2016. 2017.. 

       Английский язык. 3 класс. Учебник для  общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2ч. Ч.1  В.П.Кузовлев и др. – М.: Просвещение, 

2013, 2017 

          Английский язык. Книга для чтения. 3 класс: пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций. В.П. Кузовлев и др/. – М.: Просвещение, 2017.- 4 класс 

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч 1.  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О. В. 

Стрельникова и др.-  М.: Просвещение, 2013,2015 

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч 2.  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О. В. 

Стрельникова и др.-  М.: Просвещение, 2013,2015 

    Английский язык: Книга для чтения. 4 класс: пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О. В. Стрельникова и 

др..-М.:Просвещение, 2017 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 
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- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением т. д.), умением работы в паре, в группе. 

 

2.2.2.12 Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена  на основе авторской 

программы по физической культуре для учащихся 1-4 классов соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования,  на основе: 

комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

 (Лях В.И., Зданевич А.А., - М. Просвещение), 2012 г 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

   Содержание программы составлено с учетом того, что в базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение обязательного учебного 

предмета отводится 3 часа в неделю.  

      Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Лях  В.И. «Физическая культура» учебник для учащихся 1-4 классов, Москва, 

«Просвещение»,2012 
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        Содержание  программы соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта начального общего образования, но в программу внесены изменения: 

- при распределении разделов программы; 

- «Лыжная подготовка» заменена «Кроссовой подготовкой», в связи с тем, что отсутствует 

материально-техническая база. Теоретическая часть рассматривается в процессе урока. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

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

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
2
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

                                                           
2
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
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отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

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

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности и перехода на новые 

образовательные стандарты. 

Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи и условий для её успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах 

духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при 

проведении мероприятий. 
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Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Назначение программы 

Одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом является вопрос духовно-нравственного воспитания детей. 

     Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. В 

современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается конфликт 

между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного 

мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных 

проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности,   социальной солидарности и трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением в 

школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего 

школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 

которые требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Содержательность и осознанность нравственного «образа Я» у ребят 2-4 классов в их 

высказываниях-самоопределениях «хороший – не очень хороший» существенно не различаются. 

Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для младших 

школьников 
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малозначимыми. Школьной микросредой недостаточно корректируется сознательное 

вырабатывание детьми нравственных норм, включая взаимоотношения со сверстниками. Слабеет 

влияние школьного образования на выбор нравственных образцов: учителя, литературные герои, 

знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для подражания. 

Зато для выпускников начальной школы кумирами становятся эстрадные певцы, 

манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. Только у части детей образы их будущей жизни к 

связи с овладением определенной профессией включает смыслы бескорыстного несения блага 

другим, служения обществу. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей 

преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру. В нравственном 

воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных 

отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 

мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни. 

Главная задача школы по духовно – нравственному воспитанию заключается в создании 

педагогических условий для духовно - нравственного воспитания школьников в процессе 

образовательной деятельности. 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и   

эстетического потенциалов личности младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления, общественностью, 

родителями; анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора  

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной 

работы в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, 

социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;  

координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в 

условиях школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической 

работы с учётом специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора  

Функции: Осуществление контроля качества и содержания образования и воспитания 

обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической 

работы, проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, 

организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации 

процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; 

стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся; 

взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительной, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства;  

формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации  

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 

воспитывающей среды школы, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение 

новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы;  

организация работы органов самоуправления в классе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно - 

политической жизнью страны. 

Социальный педагог 
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Функции: Исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки 

учащихся организация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и 

других граждан, проживающих в микрорайоне; 

социально-педагогическая профилактика жизнедеятельности и быта учащихся; 

социальная поддержка в становлении личности учащихся; решение проблем социальной 

адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; определение стратегии и 

содержания работы по формированию самосознания, гражданской позиции молодежи; 

осуществление работы по 

формированию традиций, идеалов, мировоззрения;  

осуществление профилактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение учащихся к 

работе с нуждающимися гражданами. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и 

идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; учебных курсов; 

деятельность по 

формированию мировоззрения; формирование убеждений, высказываний собственного 

мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение 

государственной политики и интересов страны; использование дополнительных источников 

информации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 

нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг населению; 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных 

традиций, 

государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа 

жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях. 

 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

I. Направление 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения; 
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 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

области, района, села; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Белгородской области и Ивнянского района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 
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Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, воинами запаса  

в течение 

года 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с почётными гражданами 

района (1-4 классы) 

 

в течение  

года 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

классные 

руководители 

 

Экскурсии в историко-

краеведческий музей села, района 

и музеи г.Белгорода (1-4 кл.) 

 

в течение  

года 

 

экскурсии классные 

руководители 

 

Выпуск классной стенгазеты на 

героико-патриотическую и 

правовую темы 

 

 

в течение  

года 

 

газета классные 

руководители 

 

Выпуск календарного листка «Дни 

воинской славы России» 

 

согласно 

календаря 

 

листок классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой 

Флаг наш и герб», «Символы 

Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д.; 

 Символы 

Белгородской области и 

Ивнянского района; 

 Школьная и классная символика 

в течение  

года 

 

Классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов  

знаменательных 

событий истории России 

«Героические страницы истории 

моей страны» (1-4 классы) 

в течение  

года 

 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-4 кл.) 

в течение  

года 

классный час  

День учителя 

 «Золотое сердце учителя» 

(1-4 классы) 

 «Моя любимая 

учительница» (1-2 кл.) 

 «Мой учитель лучше всех»,  

 «Самая классная классная» 

(3-4 классы) 

 

октябрь 

 

конкурс рисунков 

 

конкурс творческих 

  проектов 

 

учителя музыки и 

ИЗО, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

 

«Село, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (3-4 классы) 

октябрь фото-выставка классные 

руководители 

Село моё родное (1-2 классы) ноябрь конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства (1-4) 

 

ноябрь комплекс 

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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«История школы в лицах и фактах» 

 

ноябрь, 

февраль 

 

тематические 

выставки 

 

классные 

руководители 

День защитника Отечества (1-4 

классы): 

 «Они сражались за 

Родину», «Мой папа дома» 

(1-4 классы). 

 «Поклон тебе, солдат 

России» (1-4 кл) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала 

награда?» (3-4 кл.)  

 

февраль 

 

выставка рисунков 

 

встреча с 

военнослужащими, 

беседа, творческий 

проект 

 

 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководители 

кружков 

 

«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 

классы) 

 

февраль смотр строя и песни учителя музыки, 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Белгородская 

жемчужина» (1-4 классы) 

 «Я люблю тебя, Россия» (1-

4 классы) 

 «Знай и люби свой край» (1-

2 классы), 

 «Имена на карте страны» (3-

4 классы) 

 «Край родной – родное 

Белогорье» (1-4классы) 

 «Пою моё Отечество» (3-4 

классы) 

 «История села в истории 

моей семьи» (4-е классы) 

март конкурс чтецов 

викторины 

игра-путешествие 

конкурс стихов 

исследовательская 

работа 

 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

руководители 

кружков 

 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» 

(1-4 кл.) 

 «Через тернии к звёздам» 

(1-4 классы) 

 

12 

апреля 

Классные часы 

выставка рисунков 

 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 

классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 

классы) 

 «Память, которой не будет 

конца» (3-4 

классы) 

 «Мои родные защитники 

Родины» (3-4 

классы) 

 «Страницы великой 

Победы» 

май конкурс детского 

рисунка на асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная выставка 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители, 
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Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

II. Направление 

Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 

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

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «ИЗО»); 
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 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Воспитание духовно- нравственных чувств и этического сознания 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Благотворительная   акция 

«Школьная пора»  

1-4 сентябрь сбор вещей, 

школьных 

принадлежност

ей 

 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

«Модель выпускника начальной 

школы»,«Законы коллектива»  

 

1-4 сентябрь классный  

час 

классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности 

«Наши права и обязанности»: 

 «Российская 

Конституция 

Основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети», «Имею право» 

и т.д. 

1-4 в течение 

года 

 

 классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о 

воспитанности»: 

 «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», 

«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 

 

1-4 в течение 

года 

 

классный  

час 

классные 

руководители 
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Цикл нравственных классных 

часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты» (1-

4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем 

сердиться лучше помириться», 

«Почему чашка воды больше 

моря?», «Чужой беды не бывает» и 

т.д. 

 

1-4 в течение 

года 

 

классный  

час 

классные 

руководители 

 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу 

жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром» 

 

1-4 в течение 

года 

 

классный  

час 

классные 

руководители 

 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь 

ученики»  

1 сентябрь Экскурсия  

по школе 

классные 

руководители 

 

День пожилого человека  

 «С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

 Организация посещений на 

дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

 

1-4 октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

концертная 

программа 

трудовые акции 

 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

День матери  

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится 

дом» 

 «Милой мамочки портрет» 

(1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 

классы) 

1-4 ноябрь концертная 

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс стихов 

и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители, 

 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и 

ответственность» «Имею 

право» и т.д. 

 Встречи с работниками 

УВД и прокуратуры 

1-4 декабрь игры, беседы, 

встречи 

 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

Белгород межконфессиональный  3-4  Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово»  конкурс 

рисунков  

 

Праздник «Масленица – широкая» 

 

1-4 январь  

 

 

февраль- 

март 

концертно- 

развлекательна

я программа 

 

классные 

руководители, 

учитель музыки, 

учитель ИЗО 
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Святая Пасха: 

 конкурс «Пасхального 

яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

1-4 апрель 

 

конкурс 

поделок, 

рисунков 

 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

День семьи  

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-

4 классы) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом 

– моя крепость» (о нравственных 

основах семьи) 

1-4 май классный час с 

родителями 

 

конкурс 

проектов  

 

беседы 

 

классные 

руководители 

 

Акции «Открытие птичьей 

столовой» и «Птичий домострой»  

1-4 ноябрь – 

март 

 

изготовление 

кормушек, 

линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок»  1 май театральное 

представление 

классные 

руководители 

 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов  

1-4 в течение 

года 

 

Анкетирование 

диагностика 

 

классные 

руководители 

 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

III. Направление 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 

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

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения  

к учению, труду, жизни 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

«Мир профессий»  1-4 в 

течение 

года 

экскурсии на 

предприятия 

 

классные 

руководители 

 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

1-4 в 

течение 

года 

беседы классные 

руководители 

 

Презентация «Труд наших 

родных», 

2-4 ноябрь творческие 

проекты 

классные 

руководители 
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«Семейные династии»   

Ярмарка профессий «Город 

мастеров»  

 

1-4 апрель- 

май 

 

творческий 

отчёт кружков, 

студий 

 

руководители 

кружков 

«Фантазии Осени»  1-4 октябрь конкурс-

выставка 

творческих 

работ 

Классные 

руководители 

 

«Мастерская Деда Мороза») 1-4 декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь 

2-4 в 

течение 

года 

 

трудовая акция классные 

руководители 

 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям  

1-4 в 

течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек  

1-4 в 

течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

 

«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы –мастера»  

 

1-4 февраль 

- 

март 

 

выставка работ классные 

руководители 

 

«Волшебный мир руками детей»  1-4 май выставка 

детского 

творчества 

классные 

руководители 

 

«Мир моих увлечений», «Кто во 

что горазд» 

 

1-4 в 

течение 

года 

 

презентация 

увлечений и 

хобби 

классные 

руководители 

 

«Чистый класс» 1-4 в 

течение 

года 

генеральная 

уборка класса 

классные 

руководители 

«Птичья столовая» 1-4 классы и 

их родители) 

ноябрь изготовление 

кормушек для 

птиц 

классные 

руководители 

 

«Птичий домострой»  1-4 классы и 

их родители) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

 

 

IV. Направление 

Формирование ценностного отношения  к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха; 

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

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья 

семьи и школьного коллектива – в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом 

школы, медицинскими работниками, родителями; 
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 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

медицинскими работниками, родителями). 

 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Формирование ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера 

через искоренение отрицательных 

привычек» 

1-4 в 

течение 

года 

 

классные 

часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

соц. педагог, 

 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух»: 

 «Уроки Мойдодыра», 

«Откуда 

Берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь» и т.д. 

1-4 в 

течение 

года 

 

классные 

часы, 

беседы, 

викторины, 

встречи 

 

классные 

руководители, 

 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться»  

1-4 в 

течение 

года 

 

классные 

часы, 

беседы, 

викторины, 

игры 

классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по ПДД : 

 «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», 

«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

1-4 в 

течение 

года 

 

классные 

часы, 

викторины, 

игры, 

встречи с 

сотрудникам

и ГИБДД 

классные 

руководители 

 

Конкурс «Безопасное колесо»  1-4 октябрь комплекс 

мероприятий 

 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки 

и мы», «Мой режим дня», «ЗОЖ 

1-4 в 

течение 

года 

 

анкетирован

ие 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

Работа волонтёрского отряда по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений 

1-4 в 

течение 

года 

 

Акции, 

викторины, 

просветитель

ская работа и 

т.д. 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Встреча со знаменитыми 

спортсменами  

1-4 сентябр

ь-

октябрь 

встреча-

презентация 

учитель 

физкультуры, 

классные 
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 руководители 

Осенний школьный мини-марафон  1-4 ежегодн

ов 

сентябе 

кросс 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»: 

 1-е классы 

 2-е классы 

 3-е классы 

 4-е классы 

 

1-4  

октября 

декабрь 

март 

май 

 

соревнования 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я – 

здоровая страна»: 

 «Ударим юмором по 

вредным привычкам» 

 Встречи с медицинскими 

работниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Выпуск тематического 

классной стенгазеты и 

оформление информационного 

тематического стенда 

1-3 

 

 

 

1-4 

ноябрь 

 

конкурс 

рисунков и 

плакатов, 

беседы, 

газета, стенд 

 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

 

«Весне – физкульт-ура!»  март спортивная 

эстафета 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

V. Направление 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

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

Задачи: 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию: 

 «О братьях наших меньших», 

«Русские берёзки», «Мой 

домашний любимец», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

 

1-4 

в 

течение 

года 

 

викторины, 

беседы, 

игры и т.д. 

 

классные 

руководители 

 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу»  

1-4 в 

течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород»: 

 

 Выставка «Осенние 

зарисовки»  

 Игра «Что в огороде 

растёт?»  

 Викторина 

«Витамины с грядки»  

1-4 

 

1-2 

 

1-2 

 

3-4 

октябрь праздник, 

выставки 

творческих 

работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

 

День земли: 

 Акция «Чистый дом – чистый 

двор»  

 Акция «Сделай село чище»  

 «Судьба села в твоих руках»  

 Акция «Цветик –

семицветик»  

 «Знай и люби родную 

природу»  

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных»  

 «Береги природу – наш 

дом»  

1-4 

1-4 

 

2-4 

3-4 

1-4 

1-4 

 

1-2 

 

3-4 

апрель- 

май 

 

субботник 

листовки 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады 

цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. 

викторина, 

конкурс 

экологических 

проектов 

 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 



169 
 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

 

VI. Направление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(культуротворческое и эстетическое воспитание) 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим 
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 представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации направления программы воспитания 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(культуротворческое и эстетическое воспитание) 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственны

е 

 

«Село, в котором ты живёшь»  1-4 сентябрь экскурсии классные 

руководители 

 

«Прикоснуться к вечности»  3-4 в 

течение 

года 

 

экскурсии в 

храмы 

области 

классные 

руководители 

 

«Фильм, фильм, фильм…»  1-4 в 

течение 

года 

 

просмотр к/ф и  

мультфильмов 

классные 

руководители 

 

Экскурсии на художественные 

выставки 

1-4 в 

течение 

года 

экскурсии в музей классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

культурным местам Белгородской 

области 

1-4 в 

течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

1-4 в 

течение 

года 

 классные 

руководители 

 

«Чудесный огород»: 

 Игра «Осенний 

калейдоскоп» 

 Конкурс «Осенние 

зарисовки»  

 

 Конкурс фотографий «Чудесная 

пора – очей очарованье»  

1-4 

 

1-2 

 

3-4 

октябрь игры, конкурсы, 

выставка 

рисунков и 

фотографий 

 

учителя 

технологии, ИЗО 

и музыки, 

классные 

руководители 

 

«Милой мамочки портрет»  

«Сядем рядком – поговорим 

ладком»  

 

1-2 

1-4 

октябрь 

ноябрь 

выставка 

рисунков.  

Фольклорный 

праздник 

 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО 

 

«Шедевры русской живописи»  3-4 декабрь игра – викторина классные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию» 

 

1-2 

3-4 

январь музыкальная 

игра  

классные 

руководители 

«Мои любимые книжки»  1-4 март выставка-  
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презентация 

«Детство без границ»  1-4 апрель творческий конкурс классные 

руководители 

 

  Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных учебным планом школы); 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности); 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались 

гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 

соответствии с ними); 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

1. Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник 

вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей 

 

Мероприятия по повышению педагогической культуры родителей 

 

Название мероприятия Классы  Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи 

моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и 

воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», 

«Мужчины нашего рода», 

1-4 в 

течение 

года 

 

беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

 

классные 

руководители 
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«Традиции нашей семьи», «О 

моих близких с любовью» и т.д. 

Семейные праздники: 

 «Истории любви моего 

дома», «Мамины руки, нет их 

теплее…», «Дорогое слово 

– отец», «Долгая и близкая 

дорога к дому» и т.д. 

1-4 в 

течение 

года 

 

совместные 

праздники с 

родителями 

 

классные 

руководители 

 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья»  

1-4 в 

течение 

года 

 

соревнования  

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Последний звонок  

и выпускной вечер в начальной 

школе  

1 

4 

май - 

июнь 

 

праздничная 

программа 

 

классные 

руководители 

 

Тематические родительские 

собрания по классам, 

организация лектория для 

родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

1-4 в 

течение 

года 

 

собрание, 

круглый 

стол, 

практикум и 

т.д. 

администрация, 

классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4 2 раза в 

год 

 

собрание администрация 

школы 

 

Заседания Управляющего 

Совета 

 

 по 

плану 

собрание администрация 

школы 

 

Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время  

1-4 в 

течение 

года 

 классные 

руководители 

 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение 

печатного материала для 

родителей через библиотеку 

школы 

 в 

течение 

года 

 

буклеты, 

листовки, 

методически

е сборники 

 

администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в 

районной газете, чествование 

семей 

 в 

течение 

года 

 

статьи администрация, 

социальный 

педагог 

 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому 

и нравственному воспитанию 

 в 

течение 

года 

 

методически

е сборники 

 

администрация, 

 

Работа с семьями учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

учете 

 в 

течение 

года 

 социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

 

 в 

течение 

года 

 

 социальный педагог, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

работе по профилактике 

вредных привычек, 

 в 

течение 

года 

 социальный педагог, 

классные 

руководители 
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противоправного поведения 

несовершеннолетних 

 

  

 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными, общественными 

организациями и объединениями 

 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений, с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей), в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом и Управляющим советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам гражданского, патриотического 

 и духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 

выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 

 Предполагается внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно-нравственному воспитанию в школе. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-

нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, представителей 

духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 

правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по 

обмену опытом. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию 

православной культуры. 

 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов 

с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам района, 

Белгорода и Белгородской области. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
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приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям самого обучающегося. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  

 

Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление 

понять новую школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника 

в формировании его личности, 

включение социальных знаний 

школьную реальность его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2 - 3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников друг 

с другом 

 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. 

 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. 
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 Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность 

и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

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

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы и в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь 
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анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания; 

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям; 

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, с интересом 

ищут и находят их решение; 

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник, который включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном 

году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию итоговой 

выставки с 

художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 

из инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. 

 

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

общие сведения; 

способности; 

темперамент; 

самооценка; 

успешность в деятельности; 

уровень воспитанности. 

2. Изучение межличностных отношений: 

социометрия; 
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социально-психологический климат в классе; 

общие сведения. 

3. Формы диагностики: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседы. 

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями -

положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 Результаты внешней экспертизы работы школы – успешное участие школы в 

национальном проекте «Образование». 

Оценка эффективности программы 

Класс Задачи Форма 

диагностики 

 

1класс необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

 

оценка уровня воспитанности А. Капустин 

 

изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

по А.А. Андрееву 

 

2 -3 класс особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

 

оценка уровня воспитанности А. Капустин 

изучения социализированности личности 

учащегося 

по М.И. Рожкову 

 

изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

по А.А. Андрееву 

 

 методика "Размышляем о жизненном 

опыте" для младших школьников 

по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степанову 

4 класс изучения самооценки детей младшего 

школьного возраста  

Методика «Оцени себя» 
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оценка уровня воспитанности А. Капустин 

изучения социализированности личности 

учащегося 

по М.И. Рожкову 

 

методика "Размышляем о жизненном 

опыте" для младших школьников 

 

по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степанову 

 

 

Приложение 

Методика для изучения социализированности личности учащегося 

 (по М.И. Рожкову) 

Цель: Выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности 

учащихся. 

Класс: 3-9 

Инструкция: Дорогой друг! Тебе предлагается прочитать 20 предложенных суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4-всегда; 

3- почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0-никогда; 

1.Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2.Считаю,что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3.За что бы я не взялся- добиваюсь успеха. 

4.Я умею прощать людей. 

5.Я стремлюсь поступать так же , как и все мои товарищи. 

6.Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8.Считаю,что делать людям добро - это главное в жизни. 

9.Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.Мне нравит ся помогать другим. 

13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.Переживаю неприятности других, как свои. 

17.Стремлюсь не сориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка и интерпретация данных: 

Для обработки результатов предлагается заполнить следующий бланк ответов, в котором 

против номера 

суждения ставится оценка в баллах. 

По каждой строке высчитывается средний показатель. 

Бланк ответов 

 

Показа тел ь Номер суждения Средний 

балл 

Социальная 

адаптированность 
1  

 

5 9 13 17  

Автономность 2 6 10 14 18  
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Социальная активность 3 7 11 15 19  

П р и в е р ж е н н о с т ь 

г у м а н и с т и ч е с к и м  

н о р м а м 

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 

 

4 8 12 16 20  

 

Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

(разработана доцентом А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

 

Ход проведения. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех 

обучающихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой 

степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

Выявление среднего балла оценочных суждений учащихся позволяет определить степень 

удовлетворенности детей жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников 

(по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Класс: 3-4. 

Инструкция. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» 

— мальчик, «д» — девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса Буква ответа 

 

 а б в 

1 *   

2  *  

3   * 
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Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 

Текст анкеты 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б)отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит вьстороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые .Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан.Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать 

присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-

нибудь об этом? 
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а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

'13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

     а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в)мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют 

отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю - здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь ? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка и интерпретация данных 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и 

выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 
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Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9,10,13, 15,16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5; 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11,12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Родная природа – могущественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и 

впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы проявляется 

очень рано. Дети замечают все: трудолюбивого муравьишку на лесной тропинке, подвижного 

жучка на зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей привлекают 

сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков и запахов. Они открывают 

для себя новый мир: стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, 

попробовать на вкус. 

Но в то же время, проводя экскурсии в природу, наблюдая за детьми во время 

природоведческой прогулки, замечала, что дети могут сорвать и почти сразу выбросить ветку 

дерева, цветок, бросить под куст фантик от конфеты или упаковку от выпитого сока. Поэтому, 

чтобы в будущем не чувствовать угрызений совести за то, что не привила своим ученикам, если 

так можно выразиться, природоведческую сознательность, природоведческую совесть, я решила, 

что в моей работе приоритетным направлением должно стать воспитание у детей бережного и 

ответственного отношения к природе, которое так необходимо будущим хозяевам родной земли, 

ведь сложившаяся в настоящее время тяжелая экологическая ситуация на земле – это результат 

экологической неграмотности большей части населения и неумение предвидеть последствия 

вмешательства человека в природу. 

В связи с этим необходимо выделить следующие противоречия, с которыми мы 

сталкиваемся в ходе педагогической работы, и которые требуют разрешения:  

 между желанием жить в экологически чистом мире и экологической 

безграмотностью населения; 

 между желанием использовать как можно больше природных ресурсов и неумением 

сохранить их для будущих поколений; 

 между желанием реализовывать воспитание экологической культуры не через 

эпизодические  мероприятия, а через систему внеклассных мероприятий, коллективно-творческих 

дел и индивидуальной работы. 

Проанализировав все выше обозначенные противоречия, мы пришли к выводу, что важной 

проблемой современного общества и школы в частности является проблема повышения 

экологической культуры у школьников. Поэтому как никогда актуальна работа по формированию 

экологической грамотности уже начиная с младшего школьного возраста. 

Цель: разработать и экспериментально проверить систему образовательных мероприятий, 

способствующих формированию ответственного отношения младшего школьника к окружающей 

среде и формированию соответствующих качеств личности. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 формировать 
- положительное отношение школьников к природе; 

- потребность выразить свой интерес в конкретных делах (мероприятиях) и 

- творческих работах; 

 учить ребенка наблюдать в природе; 

 развивать нравственно-эстетические чувства  школьников, прививать интерес к 

окружающей природе;  

 расширить кругозор и активизировать внимание младших школьников в области 

экологии и окружающего мира. 

 создать комфортные условия по формированию экологической культуры во 

внеурочное время. 
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Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе характеризуется следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку 

(ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды); 

 Потребность  в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира; 

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической 

культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему внеклассных 

мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Система достаточно 

технологична, легко применима в условиях любого образовательного учреждения. Особая ее 

ценность состоит в том, что она охватывает большинство учащихся, включая их  в различные 

мероприятия и активную творческую работу экологической напрвленности. 

 

Формы представления результатов работы по данной теме 

 

Этапы  Срок 

реализации 

Форма представления 

результата 

Степень 

участия 

(участник 

творческой 

группы, автор 

проекта) 

1.Подготовительный 

 

2019- 

2020 

Представление 

диагностических анкет на МО 

учителей начальных классов по 

теме: «Формирование 

экологической культуры 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

Автор – 

разработчик 

Дуракова Е.Н. 

2.Реализации 

 

2020–2021 1.Анализ данных 

диагностических анкет. 

(Приложение) Разработка и 

презентация педагогического 

проекта на  МО учителей 

начальных классов по теме: 

«Формирование экологической 

культуры младших школьников 

во внеурочной деятельности»  

2. Участие младших 

школьников в системе 

экологических мероприятий:   

Руководитель –

координатор 

Дуракова Е.Н. 

3. Обобщение и 

предъявление 

результатов. 

 

2021 – 2022 

 

I. Анализ и   систематизация 

проделанной работы 

(публикация, разработка 

сценариев экологических 

мероприятий); 

II. Выступление с результатами 

деятельности на МО учителей 

начальных классов. 

III. Разработка методических 

рекомендаций по 

Автор-

составитель 

Дуракова Е.Н. 
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организованной деятельности. 

 

 

 

 

План реализации программы 

 

1 этап – Пропедевтическая работа по вовлечению младших школьников в коллективно-

творческие дела для развития интереса к окружающему миру (1 класс – 2019-2020 уч. год) 

Цель: организовать пропедевтическую работу с младшими школьниками по вовлечению их в 

коллективно-творческие дела для развития интереса к окружающему миру 

Формы и методы  

работы КТД 

Содержание работы УУД 

1.Анкетирование по теме 

«Сформированность у 

учеников системы 

знаний и осознанного 

ценностного отношения 

школьников к природе» 

Прочитать 8 высказываний и 

указать вариант ответа  

(да – «+»; нет - « - «; не знаю – «□»). 

Обработка результатов: за каждый 

правильный ответ начисляется 1 

балл, неправильный – 0 баллов. 

Степень сформированности 

экологической культуры 

определяется по шкале (высокий, 

средний и низкий уровни) 

Познавательные 

-анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 

факты;  

Коммуникативные 

- участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки; 

Личностные 

- наблюдение различных 

состояний окружающей 

среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; 

- освоение личного 

посильного участия в охране 

окружающего мира; 

- ценить и понимать 

следующие базовые 

ценности «добро», 

«культура поведения», 

«родина», «природа» 

Регулятивные 

- определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной  

деятельности,  в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 

2.Сезонные экскурсии в 

лес. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями живой и неживой 

природы. 

3.Экологические акции 

«Кормушка» и 

«Скворечник» 

Изготовление кормушек и 

скворечников, развешивание их на 

территории школы и 

систематическая  подкормка птиц. 

4.Экскурсия в «Музей 

леса» 

Знакомство с животными и 

растениями леса Томской области и 

редкими видами животных и 

растений. 

5. Классный час «Всё о 

журавлях» 

Беседа и рассказ о журавлях. 

Знакомство с редкими видами 

журавлей.  

 

6.Экологическая 

кругосветка 

Совместное проведение 

экологической игры педагогами 

начальной школы для учащихся 

параллелей 1 классов. 

7.Конкурс рисунков 

«Природа вокруг нас», 

«Береги природу» 

Индивидуальная работа учащихся и 

выставка рисунков.   

2 этап – Организация коллективно-творческих дел  по формированию экологической 

культуры младших школьников с большей степенью самостоятельности учащихся. 

 (2 - 3 классы – 2020-2022 уч. год) 

Цель: проведение работы с младшими школьниками по включению их в коллективно-

творческие дела  по формированию экологической культуры с большей степенью 

самостоятельности учащихся 
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1.Участие в  

экологических 

конкурсах (ежегодный 

план работы) 

- экскурсии по особо 

охраняемым природным 

территориям 

Белгородской области; 

Знакомство с памятниками 

природы Белгородской 

области и создание 

фотоматериалов. 

Личностные 

- Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу; 

- оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) и уметь объяснять 

конкретные простые поступки; 

- учиться с помощью учителя и  

самостоятельно определять и 

формировать самые простые общие 

для всех людей правила поведения; 

- в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить; 

- уметь видеть и оценивать красоту 

окружающего мира; 

- развитие интереса к  

исследовательской деятельности, 

через трудовую деятельность. 

Регулятивные 

- определять цель деятельности по 

реализации мероприятий с помощью 

учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

возникающую проблему; 

- учиться планировать свою 

деятельность; 

- высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий).  

- работать по совместно 

составленному с учителем плану, 

использовать необходимые средства 

(справочную литературу, 

энциклопедии, научную литературу, 

атласы-определители). 

Познавательные 

- уметь делать предварительный 

отбор источников информации для 

решения поставленной задачи.  

- находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

- извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  

- перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

Коммуникативные 

- фестиваль 

«Заповедное»; 

Создание учащимися 

презентации по 

посетившему  памятнику 

природы Белгородской 

области. 

-  медиа-игра 

«Памятники природы; 

- медиа-игры по блокам 

(Темы: «Растения», 

«Насекомые», «Рыбы», 

«Птицы», «Звери»); 

 Групповое обсуждение 

ответов на заданные 

вопросы, дискуссия. 

- акция «Дети-детям» Создание презентации  о 

живых символах малой 

родиныс целью 

формирования у учащихся 

бережного отношения к 

природе. 

- «Марш парков» - 

подведение итогов; 

Участие в поздравлении, 

получении дипломов и 

сертификатов за 

проделанную работу, в 

течение года. 

- экскурсия в парк; Наблюдение за 

разнообразием птиц, 

обитающих в нашем краю. 

Создание фотоальбома 

«Птицы нашего края» 

2. Операция «Покорми 

птиц» 

Регулярная работа по 

подкормке птиц, 

изготовлению и ремонту 

кормушек. 

3. Экологические 

кругосветки 

Участие в проведении 

викторины-игры «Берегите 

природу!»  

4. Дистанционные 

конкурсы различного 

уровня 

Организация коллективно- 

исследовательской  

деятельности с помощью 

учителя.  

5. Сочинения на тему 

«Мой любимый край» 

Написание и анализ 

сочинений и беседа о 

правилах поведения  в 

лесу. Составление памятки 

о последствиях влияния 

мусора на природу (бумага, 
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консервная банка, стекло). 

 

- донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и 

пересказывать текст;  

- вступать в беседу; 

- учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

6. Классные часы 

«Осенние посиделки», 

«Здравствуй, Птичья 

страна!» и др. 

Участие в разработке и 

проведении классных 

часов.  

 7. Тест «Моё отношение 

к природе». 

Заполнение 

диагностических анкет, 

формулирование выводов, 

осуществление самооценки 

личностных качеств. 

3 этап – Коллективно-творческие дела по теме охраны окружающей среды и посильный 

вклад в улучшение ее состояния (4 класс – 2022-2023 уч. год) 

Цель: организация самостоятельной работы с учащимися с целью улучшения  состояния по 

охране окружающей среды 

1.Участие в 

экологической 

программе (ежегодный 

план работы) 

- экскурсии по особо 

охраняемым природным 

территориям 

Белгородской области; 

Проведение фотосессии на 

экскурсии и создание презентации. 
Личностные 

- оценивать и объяснять 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- ценить базовые ценности 

«добро», «культура 

поведения», 

«родина», «природа»; 

- самостоятельно определять 

и высказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

- в предложенных ситуациях, 

уметь делать выбор, какой 

поступок совершить; 

- воплощение своих 

впечатлений об окружающем 

мире в различных видах 

творчества. 

Регулятивные 

- самостоятельно 

формулировать цели 

предстоящей работы после 

предварительного 

обсуждения;  

- обнаруживать и 

формулировать проблему;  

- составлять план решения 

- фестиваль 

«Заповедное»; 

Составление выступления – 

презентация по собранным 

фотографиям и материалам  

(о посетившем памятнике 

природы). 

-  медиа-игра 

«Памятники  

природы; 

- медиа-игры по блокам 

(Темы: «Растения», 

«Насекомые», «Рыбы»,  

«Птицы», «Звери»); 

Групповое обсуждение ответов на 

заданные вопросы, дискуссия. 

- акция «Дети-детям» Самостоятельная подборка 

материала по заданной теме и 

создание презентации для 

учащихся  младших классов и 

группе Дошкольного образования. 

- «Марш парков» - 

подведение итогов; 

Участие в поздравлении, 

получении дипломов и 

сертификатов за проделанную 

работу, в течение года. 

- наблюдение за 

птицами; 

Создание фотоальбома или 

составление слайдов с описанием 

птиц.  
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2. Дистанционные 

конкурсы различного 

уровня:  

 

Организация коллективно- 

исследовательской  деятельности 

под руководством учителя. 

проблемы (задачи) совместно 

с учителем; 

- самостоятельная работа  по 

плану, в соответствии с 

поставленной  целью;  

Познавательные 

- использование полученных 

знаний, умений и навыков в 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

- самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи; 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

- добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация, опыт, 

эксперимент, наблюдение); 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

явления; определять причины 

явлений, событий, делать 

выводы на основе обобщения 

знаний;  

- преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, слайд-презентаций, 

фотоальбомов. 

Коммуникативные 

- доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

3.  Операция «Покорми 

птиц» 

Разработка и организация 

конкурса среди младших классов 

«Юные орнитологи»  

4. Экологические 

кругосветки 

Организация и проведение   

интересных и  познавательных 

конкурсных заданий для учащихся 

1- 2 классов.  

5. Экологические 

классные часы с 

участием воспитанников  

Разработка творческих заданий, 

конкурсов, бесед. 

6. Диагностика 

экологической культуры 

учащихся (опрос, 

анкетирование, 

тестирование) 

Заполнение диагностических 

анкет, формулирование выводов, 

осуществление самооценки 

личностных качеств. 

  

7.Создание проекта 

«Чистая река» 

Разработка  проекта для оказания 

реальной помощи по проблеме 

очистки реки. 
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- договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

- учиться уважительно, 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение экологической культуры младших школьников. 

2. Повышение развития познавательных способностей обучающихся. 

3. Повышение педагогического мастерства учителя. 
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Приложение 

Анкета 1. 

«Сформированность у учеников системы знаний и осознанного ценностного отношения 

школьников к природе» (на подготовительном этапе) 

Порядок работы. 

Прочитайте высказывание и укажите  вариант ответа  

(Да «+»;                   Нет « - «;              Не знаю  «□») 

Высказывание Вариант 

ответа 

1. Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку  

2. Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это огорчит.  

3. Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме.  

4. Если увидишь пчелу, убей её, она может укусить.  

5. Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнёздах, вспугнёшь 

животных. 

 

6. Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не закончатся.  

7. Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь на 

Земле. 

 

8. Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде  

9. Природа – это окружающая среда  
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Оценочная шкала. 

Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный ответ начисляется 1 бал, 

неправильный – 0 баллов. Степень сформированности экологической культуры определяется по 

шкале:     ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

                 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

                 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

8 – 9 правильных ответов – высокий уровень 

5 – 7 правильных ответов – средний уровень 

1 – 3 правильных ответов – низкий уровень 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: знание взаимосвязей и взаимоотношений организмов в природе. Общение 

с представителями животного и растительного мира вызвано заботой о них. Знание и выполнение 

норм и правил поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической культуры 

сформированы достаточно хорошо. Правильные вопросы на все вопросы анкеты. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в природе. 

Дети недостаточно хорошо знают и выполняют правила в природе. Экологические знания и 

культура сформированы на среднем уровне. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: незнание экологических взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в 

природе. Дети не контролируют своё поведение, поступки в природе. Сформирован низкий 

уровень экологических знаний и культуры. 

 

 

Личностный тест по выявлению уровня экологической культуры. 

( 2 - 3 классы) 
Попробуй оценить  свое отношение к природе по ответам на предлагаемые вопросы.  

Это отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаешь. 

 Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице и выберите один из трех ответов и обведите 

соответствующее число напротив каждого вопроса. Полученные баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже оценками 

и прочитайте советы. 

 

№ 

п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе? 

 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на привлекательные 

(«красивые») и  непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, окружающая 

природа и происходящие в ней явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую вас 

природу? 

 

2 0 1 
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10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или 

иные объекты природы или природные явления? 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что 

кто-то наносит природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в 

городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 

делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в I - 2 классах? 

2 0 1 

20 Или в более младшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения 

животных и растений на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению 

какой-либо работы по уходу за окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 

внеклассная работа по охране природы?  

2 0 1 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с природой, ни 

знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни полученные знания 

об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению к 

природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство оторванности и 

отчужденности от окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет знакомство с 

историей человека в неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. 

Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. Уделяйте 

природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, за-

думывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. 

Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте внимание на то, 

как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это регулярно, ваше отношение 

к природе, а тем самым и к окружающим вас людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако вы 

понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении бла-

гополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. 

Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями 

искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, 

работами художников-анималистов. Это поможет сделать ваше отношение к природе более 

глубоким и действенным. 
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Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. 

Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим 

действиям. 

          ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это нужно 

для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям и жить 

интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в помощь воспитанию и 

самовоспитанию средствами природы. Работа по программе поможет осуществить это желание. 

 

Комплексная анкета 

по выявлению уровня экологической культуры учащихся. 

( 4 класс) 

             I.      Мотивационный компонент: 
1. Что вызывает у Вас  потребность заниматься экологической деятельностью? 

·         требования учителей; 

·         любовь к природе; 

·         стремление быть полезным; 

·         сознание личной причастности к делу охраны природы; 

·         требования родителей; 

·         пример других людей; 

·         интерес к экологическим проблемам; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________  

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем? 

·         да 

·         не совсем убежден; 

·         нет.  

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

·         да, считаю; 

·         скорее да, чем нет; 

·         скорее нет, чем да; 

·         нет, не считаю.  

4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

·         постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

·         иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

·         не интересуюсь этими проблемами; 

·         делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

·         занимаюсь в природоведческом кружке; 

·         провожу исследования в природе; 

·         затрудняюсь ответить.  

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

·         не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

·         не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

·         экологическая деятельность – это очень трудно; 

·         большая загруженность другой работой; 

·         осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

·         я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

·         это не мое дело; 

·         затрудняюсь ответить; 
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·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  

6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

·         никогда не задумывался над этим; 

·         бережное отношение к растениям и животным; 

·         стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

·         осознание долга за сохранение всего живого; 

·         стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

·         стремление насладиться красотой природы; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

           II.      Аксиологический компонент: 

 Какую ценность имеет природа для общества человека?         

2. Какую ценность имеет природа лично для Вас?      

3. В чем заключается общечеловеческая ценность природы? 

·         в  том,  что она является главным условием жизни человека        

·         в том, что она критерий прекрасного в жизни; 

·         в том, что она дает человеку пищу и одежду; 

·         в том, что она источник вдохновения  в деятельности человека; 

·         в том, что она позволяет человеку познавать окружающий мир; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________  

4. Есть ли в природе полезные и вредные растения и животные? 

5. В чем заключается нравственная ценность природы? 

6. В чем заключается познавательная ценность природы? 

7. В чем заключается эстетическая ценность природы? 

III.     Гностический компонент: 
1.    Что такое экология? 

·         наука о взаимодействии человека и природы; 

·         система знаний об экосистемах; 

·         наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства; 

·         сведения об экологических проблемах; 

·         наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей природой; 

·         система знаний о растительном и животном мире; 

·         наука о биосфере; 

·         затрудняюсь ответить.  

2. Какие Вы знаете экологические проблемы современности? 

3. Назовите ведущие антропогенные факторы изменения окружающей среды. 

4. Что такое Красная книга? 

·         список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране; 

·         описание экологических проблем современности; 

·         перечень лучших дел человечества по охране природы; 

·         перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе; 

·         описание наиболее красивых объектов, явлений природы; 

·         затрудняюсь ответить. 

5. Что такое биосфера? 

·         совокупность растений и животных; 

·         живая оболочка планеты; 

·         пространство существования жизни на Земле; 

·         взаимосвязь человека и природы; 

·         животный мир; 
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·         видовое разнообразие растений; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         низкий уровень; 

·         затрудняюсь оценить.  

VI. Эмоционально-волевой компонент: 
1.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой?  

2.    Какие эмоции и чувства вызывает у Вас негативное отношение людей к природе?  

3.    Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветов, сломать ветку дерева без 

особой потребности? 

·         всегда; 

·         иногда; 

·         очень редко; 

·         никогда.  

4. Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? Как? 

5. Испытываете ли Вы потребность заниматься экологической деятельностью?  

6. Оцените свой уровень экологической культуры 

·         высокий; 

·         средневысокий; 

·         средненизкий; 

·         низкий; 

·         затрудняюсь оценить. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования или по адаптированной основной 

образовательной программе (специальной (коррекционной) программе VII или VIII вида ), с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы в зависимости от 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии и (или) рекомендаций в 

индивидуальной программе реабилитации ребёнка - инвалида. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
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ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

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

с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1. Педагогическая и психолого-педагогическая диагностика направлена на 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по обучению, психологической и логопедической 

коррекции, мониторинг динамики психофизического и речевого развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Данное направление 

реализуется в условиях взаимодействия с ПМПк базовой школы, с РМК отдела образования, 

ЦПМПК. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образовательной программы и коррекцию 

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

здоровья и детей-инвалидов в условиях образовательной организации при взаимодействии со 

специалистами ПМПк базовой школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями ребёнка. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает разъяснительную 

деятельность специалистов ПМПк базовой школы, РМК отдела образования, других 

компетентных лиц, а так же учителей школы, прошедших специальную курсовую подготовку, по 

вопросам связанными с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов (если имеются соответствующие рекомендации в ИПР) с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом. 

Содержание направлений работы 

1. Педагогическая и психолого-педагогическая диагностика 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи, ранняя (с 

первых дней пребывания в школе) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании наблюдений 

педагогов, мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (адаптированной ОП или адаптированной ООП), а так же на основе 

результатов психолого-педагогического обследования ребёнка специалистами ПМПк базовой 

школы (с согласия родителей); определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ОВЗ, ребёнка - инвалида; системный, разносторонний контроль 

специалистами ПМПк базовой школы уровня и динамики развития ребёнка; анализ 

результативности коррекционно - развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Выбор (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК по согласованию с родителями) 

оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; создание условий (на 

договорной основе) для организации и проведения коррекционных занятий со специалистами 

ПМПк базовой школы, что 

обеспечит системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии, проведение работы по коррекции и развитии 

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

психокоррекцию поведения; социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа 

Выработка совместно со специалистами ПМПк базовой школы обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами 

(если требуется в соответствии с ИПР ребёнка-инвалида) для всех участников образовательного 

процесса; индивидуальное консультирование (по запросу на договорной основе) специалистами 

ПМПк базовой школы, ЦПМПК, методистами РМК и специалистами отдела образования 

педагогов школы по выбору индивидуально - ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ОВЗ и детей - инвалидов (если требуется в соответствии с ИПР ребёнка- 

инвалида); консультативная помощь семье по вопросам выбора стратегии воспитания, приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4.Информационно-просветительская работа 

Организация и проведение лекций, бесед для родителей (законных представителей), 

обучающих 

семинаров и других форм просвещения для педагогов, информирование через школьный 

сайт всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей -инвалидов, для которых необходимы особые 

организационнотехнологические и психолого- педагогические условия, разъяснение родителям и 

педагогам индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ, 
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информирование о возможности получения необходимой помощи специалистами ЦПМПК, ПМПк 

базовой школы, ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ», управления социальной защиты населения района и 

др., а так же необходимой юридической помощи. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 Этап сбора и анализа информации 

Ведётся оценка контингента обучающихся с целью учёта особенностей развития детей, их 

социальной адаптации, определяется специфика образовательных потребностей обучающихся. 

Оценивается соответствие образовательной среды требованиям программнометодического 

обеспечения, материально -технической базы школы и её кадровых ресурсов. 

II. Этап планирования, организации, координации 

Организация образовательного процесса в соответствии с рекомендациями центральной 

психологомедико -педагогической комиссии, с учётом психофизических возможностей, 

индивидуальных психологических особенностей ребёнка, в соответствии с рекомендациями в 

ИПР ребёнка - инвалида, если они имеются, по согласованию с родителями (законными 

представителями). Обеспечение коррекционноразвивающей направленности образовательного 

процесса путём создания специальных (вариативных) условий обучения, воспитания, развития, 

социализации детей с ОВЗ с использованием кадровых ресурсов базовой школы (на договорной 

основе). Не исключается возможность обучения с использованием технологии дистанционного 

обучения для детей с ОВЗ, являющихся детьми-инвалидами, обучающимися на дому. 

Координация коррекционного обучения детей с ОВЗ через комплексное взаимодействие с ПМПк 

базовой школы, ЦПМПК, РМК и специалистами отдела образования, курирующими данное 

направление, БелИРО. 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

Мониторинг динамики психического развития ребёнка, эффективности специально 

организованного образовательного процесса в соответствии с потребностями конкретного ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

IV. Этап регуляции и корректировки 

Внесение изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы по результатам мониторинга, 

а так же с учётом рекомендаций ЦПМПК, ПМПк базовой школы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

МБОУ «Сырцевская ООШ» является малокомплектной школой, поэтому в штатном 

расписании не предусмотрены ставки педагога-психолога. В связи с этим используются на 

договорной основе ресурсы базовой образовательной организации - МБОУ «Верхопенская СОШ», 

где имеются указанные специалисты и психолого-медико-педагогический консилиум. Основным 

механизмом реализации программы коррекционной работы является комплексное взаимодействие 

педагогического коллектива школы, специалистов ПМПк МБОУ «Верхопенская СОШ», ЦПМПК, 

РМК отдела образования, БелИРО, других специалистов, участвующих на различных этапах 
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программы. Такое взаимодействие обеспечивает комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка с ОВЗ, предоставления ему квалифицированной коррекционной помощи, 

психолого-педагогического сопровождения на основе анализа его личностного и 

интеллектуального развития. 

Стоить учесть как ещё один из механизмов реализации программы социальное 

партнёрство, которое включает сотрудничество образовательной организации с другими 

ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации и 

здоровьесбережения, с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: Психолого-

педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно 

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
3
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога- 

психолога, учителя-логопеда, учителя. В случае обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразно 

использование адаптированной основной образовательной программы (для специальных 

(коррекционных) учреждений VII или VIII и др. видов), либо адаптированной образовательной 

программы в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и (или) обозначенными в ИПР ребёнка- 

инвалида. Применяются учебники и учебные пособия, необходимые для реализации учебного 

плана в соответствии с программой обучения. Для детей - инвалидов, в том числе являющихся 

                                                           
3 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 
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детьми с ОВЗ, возможно обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специальное образование, и педагогами, прошедшими 

соответствующую курсовую подготовку. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную, коррекционно-развивающую среды, а так же условия для 

беспрепятственного доступа детей, имеющих выраженные недостатки физического и (или) 

психического развития, и их пребывания в школе. Могут использоваться ресурсы базовой МБОУ 

«Верхопенская  СОШ», участвующей в государственной программе «Доступная среда». 

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

 

 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Сырцевская основная 

общеобразовательная школа»  на 2019 -2020 учебный год, реализующий программы начального 

общего образования, составлен на основе действующего законодательства Российской  Федерации 

в области образования, направлен на исполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, составлен на основе нормативных 

документов: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-

ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-

ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 

213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-

ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  

№ 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями 

от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (утверждена  

Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 года 

№1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 

12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции 

приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в редакции приказов от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 

31.12.2015г. №1576); 

-  
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. 

№241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 
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Региональный уровень: 

 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 

областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года № 431-ПП)  

 

Методические рекомендации: 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 Изменения, внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования  (приказы  Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. №1643, от 29.12. 2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1576, от 31.12. 

2015г. №1577). 

 

Школьный уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сырцевская 

основная общеобразовательная школа» 

 Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сырцевская основная общеобразовательная 

школа» 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Начальное  общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности  (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) (п.1 ст.66 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Продолжительность  учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 34 учебные недели 

в год. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, 2-4 классах – 45 минут. Режим работы по 

5-дневной учебной неделе. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Из-за малой 

накопляемости классов 1,4 классы объединены в класс – комплект. 
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 В 1 - 4 классах реализуется программа начального общего образования в рамках введения 

ФГОС. 

1 класс работает в режиме безотметочного обучения, также используется «ступенчатый»  

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

Аттестация учащихся начинается с первого  класса согласно  Устава МБОУ «Сырцевская 

основная  общеобразовательная школа».  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 

следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): 

 Русский язык и литературное чтение, 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

  Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология, 

 Физическая культура», 

каждая  из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение.  Предметная область включает учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Предметная область включает 

учебные предметы: Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском).  

Предметная область «Иностранный язык» включает английский язык. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур 

разных народов, стремление познавать их. 

Математика и информатика. 

Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса 

способствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством . 

Естествознание и обществознание. 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны.  

Основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение этого предмета способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формированию первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
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Искусство. 

Предметная область реализуется с помощью двух предметов Изобразительное искусство и 

Музыка и способствует развитию способностей к художественно-образному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология. 

Формирует опыт как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. Формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. 

Способствует укреплению здоровья, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирует установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

  

Учебный предмет «Русский язык» с 1 по 4 класс изучается в объеме 5 часов в неделю, 

учебный предмет «Литературное чтение» –  изучается по 4часа в неделю в I–III классе и 3 часа в 

IV классе (программа «Литературное чтение», автор Л.А.Ефросинина, 2015 года издания). 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» С 1 по 4 классы изучается в объеме 0,5 часа в  

неделю, учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» –  изучается по 

0,5 часа в неделю в I–IV классах 

Предметная область «Иностранный язык  представлена предметом  «Английский язык»  

изучается со 2 класса в объеме  2 часов в неделю. 

В первом полугодии 1-ого класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия 1-го класса.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается с 1 по 4 класс в объеме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 класса в объеме 2 

часов в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 

реализуется в IV классе изучением учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 часа в неделю (34 часа в год). Целью изучения учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также 

готовности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским.  Согласно заявлениям родителей выбран  модуль -   основы светской этики, 

(протокол родительского собрания).   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Преподавание предметов «Изобразительное искусство» (ИЗО) и 

«Музыка»  осуществляется с 1 класса по 1 часу в неделю как самостоятельные учебные 

предметы. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю.          
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» и изучается с 1 класса в объеме 2 часов в неделю. Согласно пункта 10.20 

СанПиН 3-й час физической культуры проводится во внеурочной деятельности. 

 Промежуточная аттестация 

В соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», согласно Положению о формах и периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Сырцевская ООШ»  проводится промежуточная аттестация 

обучающихся 1-4 классов по предметам «Русский язык» и «Математика» с 25.05.2020г. по 

30.05.2020г. 

 

                            Учебный план МБОУ «Сырцевская ООШ» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики ** 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка*** 

21 23 23 23 90 

Директор школы: Л.И.Харитонова 

Учебный план 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(годовой) 

 

 Учебные  

предметы 

1 

 класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

основы православной 

культуры) 

   34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура  

66 68 68 68 270 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

 итого 660 748 748 748 2904 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 34 34 34 132 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 131 

Максимальная 

нагрузка 

 693 782 782 782 3039 

Итого:  693 782 782 782 3039 
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Директор школы: Л.И.Харитонова 

 

 

 

 

Учебный  план 

МБОУ «Сырцевская ООШ» 

для  класса – комплекта  начальной школы  1,4 классы 

(недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

1  

класс 

4  

класс 

вместе отдельно Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 2 3+3 8 

Литературное 

чтение 

4 3 3 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 0 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 1 3+3 7 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  2 

Основы 

православной 

культуры  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  1 

Технология Технология 1 1 1  1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2 2 2  2 

Максимальная 

нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 21 23 13 17 30 

Итого:  21 23               30 30 

 

 

Директор школы:                            Л.И.Харитонова 
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3.2 План внеурочной деятельности 

на ступени начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сырцевская основная общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от 30.12.2005 г. № 854, от 20.07.2007 г. № 

459, от 18.08.2008 г. № 617, от 10.03.2009 г. № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 

учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 

учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 г. № 2, от 16.01.2012 г. № 

16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19.04.2011 г. № 03-255. 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 
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мая 2011 г. № 03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 г. № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011-

2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 г. № 

279-пп). 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006 г. № 1021 «Об 

утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов». 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация 

деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального 

общего образования в Белгородской области». 

 Методические письма Белгородского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки специалистов о преподавании предметов. 

 Устав МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа». 

 Локальные акты МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа». 

 Правила внутреннего распорядка. 

 Договор школы с родителями. 

 Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодёжных ) организаций и объединений. 

 Положение об организации внеурочной деятельности 

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

-учёт возрастных особенностей;                                                                                                                           

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;                                                                                              

-связь теории с практикой;                                                                                                                                            

-доступность и наглядность;                                                                                                                                   

-включение в активную жизненную позицию  

Создание условий для реализации внеурочной деятельности:  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

-собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-предметники);  

-педагогические работники имеют соответствующую квалификацию 

Рабочая группа  Функции  Состав  

Административно-

координационная  

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах апробации, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов апробации, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов апробации  

Л.И.Харитонова – 

директор ОУ  

  

Т.В.Брыткова –  

заместитель директора   
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Консультативно-

методическая  

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для апробации 

содержательных материалов изучение 

всеми участниками апробации документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний с участниками 

апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, 

распространение опыта участников 

апробации на районном уровне, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, апробирующим ФГОС второго 

поколения.  

  

Т.В.Брыткова –  

заместитель директора   

 

 

Профессиональные 

сообщества  

Выносят решения по результатам 

апробации ФГОС нового поколения  

Педагогический совет 

Педагоги школы  Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями  

Учителя - предметники  

Задействованные 

педагоги  

Организация внеурочной деятельности 

по направлениям:  

  

  

  

 

Калугина Е.А.-учитель 

физической культуры 
Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  Минакова С.В.-учитель 

начальных классов   

Духовно-нравственное    

  

  

Минакова С.В.- учитель 

начальных классов,   

Струкова Т.А. -учитель 

начальных классов, 

Струкова Т.Н.-учитель 

начальных классов 

Горлова Т.М. – учитель 

православной культуры 

Общеинтеллектуальное   Минакова С.В.- учитель 

начальных классов,   

Струкова Т.А. -учитель 
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начальных классов, 

Струкова Т.Н.-учитель 

начальных классов 

Харитонова Л.И.– учитель 

иностранного языка 

Социальное   Гуржий Т.И.– учитель 

математики 

 Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной деятельности  

 

Педагоги школы  

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

   Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  

располагаются на одном этаже (на втором), имеется столовая, в которой будет организовано 

двухразовое питание.   

       Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом с музыкальной аппаратурой и 

телевизором, библиотекой, краеведческим музеем, стадионом, игровыми площадками.   

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными 

к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 3 компьютера, проектор, экран.  

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, экраном.    

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сырцевская основная общеобразовательная школа», и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и 

основного общего образования обучающимися, создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное 

от учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «Сырцевская основная общеобразовательная школа»: учителя начальных классов, учителя-

предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
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 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Оптимизационная модель организации  внеурочной деятельности  обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС  

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса МБОУ 

«Сырцевская основная общеобразовательная школа» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

является: 

 помощь в освоении школьниками основных социальных норм; 

 передача школьникам необходимых знаний о здоровом и безопасном образе жизни и 

профилактике отклонений в состоянии здоровья; 

 содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Шахматы» для обучающихся 1-4  классов в объёме по 1 час в неделю; 

 кружком «Разговор о здоровом и правильном питании» для обучающихся 1-4 классов   в 

объёме по 1 час в неделю 

Целью реализации духовно-нравственного направления внеурочной деятельности является: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

Внеурочная  

деятельность 
  

Дополнительное  

образование  

МБОУ  

««Владимировская 

СОШ»  
    

Учебный план  
школы   

Часть, формируемая  
участниками образо - 

вательного  

процесса (секции,  
научные    

исследования и т.д.)   

Педагогические  
работники школы   

Должностные обязанности  
социального    педагога,  

     

Классное руководство   

Беседы, классные часы   

экскурсии,  
соревнования,  
концерты, общественно - 

полезная практика.    
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Православная культура» для обучающихся 2-4 классов в объёме по 1 часу в 

неделю.  

 кружком «Мы и наша культура» для обучающихся 1класса в объёме 1 час в неделю. 

Целью реализации социального направления внеурочной деятельности является: 

 воспитание коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

трудолюбия; 

 повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 

системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Дом, в котором я живу» для обучающихся 3,4 классов в объёме по 1 часу в 

неделю. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

является: 

 создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности 

ребёнка, формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества; 

 приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни через познание жизни людей и общества: его структуры и принципов 

существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников 

мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

   кружком «Мой край – родная Белгородчина» для обучающихся 3-4 классов в объёме по 1 

час в неделю 

 кружком «Гимнастика для ума» для обучающихся 4 класса в объёме 1 час в неделю. 

 кружком «Счастливый английский» для обучающихся 1 класса в объёме 2 час в неделю. 

 

Целью реализации общекультурного направления внеурочной деятельности является: 

 ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков; 

 создание условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов 

и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, 

общения; 

 воспитание творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 

прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружком «Вокальное  пение» для обучающихся 3 класса в объёме 1 час в неделю. 
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Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности  
Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является 

ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной 

диагностики - выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Предметы диагностики  

• Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 

школьника.  

• Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.  

• Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.  

  

Объекты контроля и анализа:  

• познавательная активность, интерес к учению, школе;  

• сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально -

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

• применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;  

• участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера;  

• выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений.  

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

  

Предмет 

изучения  

Критерии анализа и 

оценки  

Показатели  Приемы и методы 

оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности  

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности  

1. Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности.  

2.Сформированность 

активной позиции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности.  

1. Статистический 

анализ.  

2. Метод 

незаконченного 

предложения.  

3.Педагогическое 

наблюдение.  

2. Соответствие 

содержания и  

1. Гуманистическая 

направленность.  

1. Методы системного 

анализа.  
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 способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам системы  

2. Системность 

организации внеурочной 

деятельности.  

3. Вариативность 

видов, форм и способов.  

4. Направленность на 

развитие творчества 

детей.  

Ориентация на 

формирование у детей 

потребности в достижении 

успеха.  

2. Анкетирование.  

3.Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

4. Метод 

экспертной оценки.  

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности  

1. Обеспеченность 

кадровыми ресурсами.  

2. Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами.  

3. Обеспеченность 

финансовыми ресурсами.  

4. Обеспеченность 

материально-

техническими ресурсами. 

Обеспеченность 

организационно-

управленческими 

ресурсами.  

  1. Метод 

экспертной оценки.  

2. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

3. Тестирование. 

Анкетирование.  

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности  

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности  

1. Знания, 

 умения  и 

навыки,  

сформированные в процессе 

внеурочной деятельности.  

2. Достижения 

учащихся в 

культивируемых видах 

деятельности.  

1. Методика «Репка». 

2. Анализ усвоения 

программ. 3. Метод 

незаконченного 

предложения.  

4. Анализ 

содержания «портфеля 

достижений»  

5. Анализ 

результатов участия 

 в мероприятиях.  

6.  Метод 

экспертной оценки.  
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  5.Удовлетворенность 

учащихся, 

родителей, педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

1. Удовлетворенность 

школьников.  

2. Сформированность 

у родителей чувства 

удовлетворенности.  

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности. 

1. Беседа.  

2. Тестирование. 

3. Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок.  

4. Метод незаконченного 

предложения.  

 

Методы и методики 

мониторинга  изучения  детского коллектива   

Цели                   и  

задачи  

Ожидаемые результаты  Методы и методики мониторинга  

  Создавать условия 

для формирования 

детского коллектива 

как средства 

развития личности  

• Сформированность          

детского коллектива  

(благоприятный  

 психологический          

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий   

уровень развития   

коллективных   

взаимоотношений,   

развитость   самоуправления,   

наличие традиций и т.п.) • 

Сформированность     

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива  

• Сформированность    

коммуникативной культуры 

учащихся  

• Методика  «Какой   у   нас   

коллектив?»      (по  А.Н.  

Лутошкину)   

• Методика  «Сочинения  

учащихся»   

• Методика определения лидера   

•   Методика 

«Эмоциональнопсихологический 

климат»  

• Методика  «Творческий  

коллектив»   

• Методика  определения 

уровня  развития  

самоуправления   

• Цветопись  (по  А.Н.  

Лутошкину)   

• Комплекс методик и методов 

диагностирования воспитанности детей   

 

 

Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования  
  

Показатели  Сроки  контроля  Методы  

контроля  

Кто проводит  

1.Эффективность работы кружков, секций  

1.1. Проектная 

деятельность учащихся  

В течение учебного 

года 

 Анализ    Педагоги 

дополнительного 

образования  
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1.2 Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы  

 В течение учебного 

года 

  

  

 Анализ    Педагоги 

дополнительного 

образования  

1.3. Количество 

учащихся, участвующих 

в выставках, конкурсах, 

проектах и т.п. 

вне школы  

 В течение учебного 

года 

  

  

 Анализ    Педагоги доп. 

образования  

1.4. Проведение 

различных мероприятий  

 В течение учебного 

года 

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

1.5 Проведение 

экскурсий, походов  

 В течение учебного 

года 

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

1.6 Вовлеченность 

учащихся в  акцию 

милосердия  

В течение учебного 

года 

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

1.7 Посещаемость 

кружков и секций  

 В течение учебного 

года 

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

2. Организация ученического самоуправления  

Количество детей, 

задействованных в 

ученическом 

самоуправлении   

 В течение учебного 

года 

  

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного 

процесса   

3.1. Удовлетворенность 

учащихся жизнью в 

творческом объединении  

 IV четверть  

  

Анкетирование 

учащихся   

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3.2. Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

педагога  

 IV четверть  

  

Анкетирование 

родителей   

Педагоги 

дополнительного 

образования  

3.3.Наличие 

благодарностей, грамот  

В течение учебного 

года 

 Анализ   Педагоги 

дополнительного 

образования  

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного 

процесса  
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4.1.Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям  

 Сентябрь  

  

Анализ   Педагоги ДО, зам. 

директора  

4.2.Ведение 

аналитической 

деятельности своей 

работы (отслеживание 

результатов, коррекция 

своей 

деятельности)  

 В течение учебного 

года 

  

  

  

 Анализ    Педагоги 

дополнительного 

образования  

4.3.Ведение журнала  Сентябрь - май  Проверка 

журналов   

Зам. директора  

5.  Использование новых воспитательных технологий   

5.1.Применение 

современных 

 технологий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения   

В течение учебного 

года 

  

 Анализ    Педагоги 

дополнительного 

образования  

Результаты внеурочной деятельности  
    Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.      Все 

виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

  

Уровни результатов внеурочной деятельности:  

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1  

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3  

классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни (4 

класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах   

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  
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Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания  

 Ожидаемые результаты:  
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

  

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских 

народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных 

задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; способы решения нестандартных задач.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп; 

опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей; опыт работы в команде.  
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Содержание  Способ достижения  Возможные формы 

деятельности  

Первый уровень результатов   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии 

с учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта  

Беседа  

                                                             Второй уровень результатов   

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценостного отношения к 

социальным реальностям в 

целом  

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на 
уровне  
класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 
просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 
приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить  

(или отвергать)  

Дебаты, тематический  

диспут  

 Третий уровень результатов   

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой  

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде  

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием внешних 

экспертов  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «Сырцевская ООШ» для участников образовательного процесса создаются 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-зффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
МБОУ «Сырцевская ООШ» полностью укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

План-график повышения квалификации работников образовательной организации в условиях 

введения  ФГОС 

 

 
 

Должность 
 

ФИО 
Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 
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Учитель начальных 

классов 

Струкова Т.Н. 2020 г. Курсы 

Учитель начальных 

классов Струкова Т.А. 

2019 г. Курсы 

Учитель начальных 

классов Минакова С.В. 

2020 Курсы 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями 

работы школы. 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования через освоение  

исследовательского подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

 

Цель: Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения 

-Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов 

- Развитие творческой инициативы участников образовательного процесса. 

-Совершенствование качества образования. 

С целью реализации проблемы педколлективу предстоит решить следующие задачи: 

1.Совершенствовать качества образования через применение  исследовательскихметодов 

обучения  

2.  Создать условия для самореализации учащихся в учебно – воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций. 

3.   Совершенствовать урок как основную форму образовательного процесса с учетом задач 

методической проблемы школы. 

4  Создать условий для развития учительского потенциала, повысить квалификацию учителей 

в области практического использования  исследовательского подхода в практике работы 
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Формы методической работы: 

• Педагогический совет 

• Методический семинар 

• Обобщение опыта работы 

• Открытые уроки 

• Аттестационные мероприятия 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

• Предметные недели 

• Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС ООО; 

• информационное обеспечение образовательного процесса; 

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

• совершенствование методов отслеживания качества образования; 

• работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Основные направления деятельности. 

Направление 1. Управление методической работой 

Задача: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.  

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся. Направление 3. Работа с педагогическими кадрами 

Задача: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

Направление 4. Работа с учащимися 

Задача: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся, 

выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. Направление 5. 

Работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Для достижения целей начального общего образования и создания условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и сотрудничества, формирование 

желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей в 

образовательном учреждении сформирована система условий реализации основной образовательной 

программы. На каждой ступени обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны 

с психолого-педагогическими особенностями каждого возраста. 

В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном процессе 

используется системно - деятельностный подход, основанный на теоретических положениях 

концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Данный подход 

также способствует реализации развивающего образования с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков, основных психологических закономерностей процесса и 

структуры учебной деятельности. 

С учетом возрастных особенностей преимущество отдается таким видам деятельности 

младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по выработанным 

правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование, 

самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, 

освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для смены ведущей 

деятельности - игровой на учебную. Для этого формы работы и методические приемы направлены на 

совместную постановку учебных целей, создание условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками, на побуждение и поддержку детских инициатив, направленных на поиск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

а

к

о

в

а

 

С

в

е

т

л

а

  

 

 



225 
 

средств и способов достижения учебных целей, организацию усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы, постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам. 

Цели и задачи образовательного процесса достигаются с помощью использования средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века» «Школа России» 

Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе 

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как на 

совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на формирование 

информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. 

В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы является 

оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в 

освоении методов познания, общения, межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии прав, 

социально психологической защиты обучающихся. В деятельности психологопедагогической 

службы используются индивидуальные и коллективные методы работы, ведется координация 

действий педагогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных партнеров 

в целях оказания помощи в развитии личности школьника. Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения ведется путем вариативности направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психологопедагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников), а также путем вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Средняя наполняемость классов составляет 6,6, обучающихся. 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования основывается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативно - 

подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

«Сырцевская ООШ» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ «Сырцевская ООШ» за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
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год: 

• оплату труда работников МБОУ «Сырцевская ООШ», а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяйственных 

целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов 

для учебных и лабораторных занятий; 

- по оплате услуг связи; 

- на учебные экскурсии 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной 

документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для 

школьных библиотек; 

- на оплату и обслуживание информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и 

предметов длительного пользования, связанных с образовательным процессом; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала МБОУ «Сырцевская ООШ», командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов; 

• в соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы муниципального бюджета включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 -внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
-образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

— стабильность уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), 

но и на уровне внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение). 

При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Сырцевская ООШ» . 

Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации включает в 
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себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включены показатели динамики учебных 

достижений учащихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение актуального педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах МБОУ «Сырцевская ООШ» и в коллективном договоре. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием 

Управляющего Совета по представлению руководителя школы. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Школа функционирует в здании, построенном в 1991 году. В школе находятся учебные 

кабинеты: химии, английского языка, русского языка и литературы, математики, физики, 

информатики, начальных классов. Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, кабинеты начальных классов - компьютерной техникой. Все кабинеты, 

оборудованные АРМ, имеют выходом в Интернет. В здании школы находятся спортзал, столовая, 

обеденный зал на 60 посадочных мест, кабинет директора, зам. директора, библиотека, бухгалтерия, 

туалеты. Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой. 

Школа имеет спортивную площадку, соответственно оборудованную, овощехранилище. 

Отопление школы осуществляется котельной, принадлежащей муниципальному предприятию 

тепловых сетей п. Ивня. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в нашем ОУ заключается: 

-в создании единого информационного пространства, доступного для участников образовательного 

процесса через официальный сайт школы, электронный дневник, посредством объединения всех 

компьютеров в локальную сеть; 

-в информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- в укомплектованности печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования, дополнительной литературой. 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса 

МБОУ «Сырцевская ООШ обеспечено учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и 
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воспитания. 

В школе имеется свободный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

□ соответствуют требованиям ФГОС; 

□ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

□ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

□ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
□ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 


