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Паспорт программы: 
Полное наименование 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Муниципальное казённое образовательное учреждение для 

дошкольников и младшего школьного возраста «Каменская  

начальная школа - детский сад» 

Сокращенное наи 

организации 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность менование  

МКОУ «Каменская начальная школа - детский сад» 

Юридический и 

фактический адреса 

652450, Кемеровская область, Крапивинский район, пос. 

Каменный, ул. Мира,1.  

Учредитель Администрация управление образования Крапивинского 

муниципального района  Кемеровской области 

Наименование Программы Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования МКОУ «Каменская начальная школа - 

детский сад» (далее – Программа МКОУ) 

Основания для разработки 

Программы 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009г. № 373 с изменениями и дополнениями 

Приказов МОиН РФ « О внесении изменений в ФГОС НОО» 

№2357 от 22.09.2011, №1060 от 18.12.2012 №1643 от 

29.12.14г №507 от 18.05.2015г..) 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 Примерная основная образовательная программа 

(Письмо Департамента общего образования МОиН РФ) 

 Устав организации осуществляющей образовательную 

деятельность (далее ОООД или школа) 

Разработчики  Администрация, педагоги и родители (законные 

представители) обучающихся МКОУ «Каменская начальная 

школа - детский сад» Крапивинского района Кемеровской 

области 

Участники  

образовательных отношений 

 Обучающиеся, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев. 

 Педагоги, владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители (законные представители) обучающихся, 

изучившие Программу, нормативные документы, 

обеспечивающие ее выполнение. 

Сроки реализации 

Программы МКОУ 

Срок получения начального общего образования 

составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального   общего 

образования,  независимо  от  применяемых  

образовательных    технологий, увеличивается не более чем 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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на два года. 

Лицензия Выдана Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области на 

образовательную деятельность (серия А № 0000760, 

регистрационный № 13438 от 27.02.2013 г.) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

     Основная образовательная программа начального общего образования   МКОУ 

«Каменская   начальная школа – детский сад» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом 

образовательных особенностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

       Содержание основной образовательной программы МКОУ «Каменская  

начальная школа – детский сад» отражает требования Стандарта и группируется в 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы. 

      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, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования 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. 
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Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

организации осуществляющей образовательную деятельность МКОУ «Каменская   

начальная школа – детский сад» (далее - школа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Каменская  начальная школа – детский сад» (далее программа МКОУ) 

разработана педагогическим коллективом в соответствии: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федерального государственного стандарта начального общего 

образования, (Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012; №1060№1643 от 29.12.14г.от 

18.05.2015г.); уставом школы; с учетом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей  образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также концептуальных положений в 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  МКОУ 

«Каменская  начальная школа – детский сад».  

    Программа определяет , содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся,  на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

Цель реализации ООП НОО— обеспечение выполнения требований 

Стандарта.  

Создание образовательного пространства для развития личности школьника, 

раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей учащегося через 

освоение фундаментальных основ начального общего образования, где высокое 

качество образования сочетается с педагогическим учетом возможностей каждого 

обучающегося. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование учебной самостоятельности младшего школьника; 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение способам делового общения и сотрудничества; 
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 расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах 

деятельности с применением приобретенных знаний и способов действий в 

жизненных ситуациях; 

 поддержание оптимистической самооценки учащихся; 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (далее Стандарт). 

1.2. Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее программа) – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление образовательной деятельностью и обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися,  универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенные обучающимися,  в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

          1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (ОООД-далее) МКОУ «Каменская   начальная 

школа – детский сад»   

Основная  образовательная  программа  МКОУ «Каменская   начальная школа – 

детский сад»   учитывает  требования   к  образованию,  которые  

предъявляют ФГОС НОО.   

 Принципиальным  подходом  к  формированию  ООП  начального  общего  

образования  стал  учёт  изменения  социальной  ситуации  развития  

современных  детей.  Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном  

содержании  обучения  представлен  деятельностный  компонент,  что  позволяет  

установить  баланс  теоретической  и  практической  составляющих  содержания  

обучения.  Определение  в  программе  содержания  тех  знаний,  умений  и  

способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  дает  

возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов   для  решения  

общих  задач  обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  

сторон  окружающего  мира.   

 ООП  построена  с  учётом  требований  к  оснащению  образовательного  

процесса  в  соответствии  с  содержанием  учебных  предметов. 

Принципы и подходы к ООП НОО в школе формулируются на основе 

Стандарта, Примерной ООП НОО  и Программы развития школы с учетом 
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закономерностей образовательной деятельности школы в целом, основных 

принципов организации учебно-воспитательного деятельности в начальной 

школе.  

ООП НОО реализуется на основе следующих принципов: 

- гуманизация образования; 

- непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

·- дифференциация и индивидуализация; 

- управляемость. 

 

      Одним из основополагающих положений Стандарта, а следовательно, одним 

из основополагающих принципов реализации Основной образовательной 

программы является 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, 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 учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося 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 учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 Программа школы основывается на компетентностном подходе в 

образовании.  

      Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием 

«компетенция»: скрытое психологическое новообразование связанное с 
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приобретением знаний, формированием универсальных учебных действий (далее 

– УУД), системой ценностей и отношений. 

 

  
 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартами участниками образовательных отношений – 

являются обучающиеся, родители (законные представители) не- 

совершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители , 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Состав участников образовательных отношений ОООД МКОУ «Каменская   

начальная школа – детский сад»   

- Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,6лет).  

- Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, 

предъявляемые к ООП, федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства.  

- Родители (законный представители) обучающихся, изучившие особенности 

ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её 

выполнение. ООП реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления школой. 

 

 

 

1.4 Общая характеристика основной образовательной программы.  

 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

через секции, студии и кружки, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 • организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

 • участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

• использование в образовательной деятельности  современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

 • возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
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социальной среды для приобретения опыта реального  управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

     Основная образовательная программа сформирована также, с учётом 

особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

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. 

 

Условия для реализации основной образовательной программы 

(далее ООП НОО), имеющиеся в школе: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в МКОУ 

«Каменская  начальная школа – детский сад»  реализуется средствами УМК 

«Школа России», ОС«Школа 2100», которые включают современные средства 

обеспечения учебной деятельности по всем предметным областям учебного 

плана. Методическая оболочка систем учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 

чтения, методическими пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, 

различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, и CD-ROM диски и 

др.), интернет поддержкой 

Учителями для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России», 

который прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»: 
УМК  «Школа России» построен  таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС НОО и способствуют: 
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 реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

В образовательном учреждении  реализуется ещё- учебно- методический 

комплект ОС «Школа 2100» Учебно-методический комплект образовательной 

системы «Школа 2100» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования предназначен для массовой школы. 

Авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, 

рабочие тетради). Главная идея Образовательной системы «Школа 2100» — 

сделать развивающее образование не элитарным, а массовым, доступным всем. 

      Кадровые условия  реализации ООП НОО школы включают: 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность МКОУ «Каменская  начальная школа – детский 

сад», реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

 

№  п/п Специалис

ты 

Функции Количеств

о 

специалис

тов в 

начальной 

школе 

1 Учитель 

начальных 

классов 

-Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной деятельности; 

-Организация внеучебных 

видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время; 

-Обеспечение доступа к 

информации, участие в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействие 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  

информации. 

2 

2 Администр

ативный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

1 
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(директор) осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

 

Реализацию ООП в МКОУ «Каменская  начальная школа – детский сад» 

обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий профессиональный 

уровень,   достаточную подготовку по вопросам  реализации ФГОС НОО. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей 

потребностей Кемеровской области, Крапивинского муниципального района, пос. 

Каменный. 

 

• Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений– 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад» является малокомплектной 

школой (с малым контингентом учащихся до 25 обучающихся). 

Преподавание в малокомплектной начальной школе имеет ряд особенностей. 

Из-за малого количества учащихся, обучающиеся  объедены в классы-

комплекты, в одном помещении с разновозрастными учащимися работает один 

учитель.  

Формирование классов-комплектов определяется конкретными условиями 

образовательного учреждения  и зависит от числа обучающихся и учителей  

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.                             

Объединение обучающихся в начальной школе, в классы-комплекты: 

      1)объединение в один класс-комплект обучающихся 1 и 4 классов (1 + 4). 

При необходимости объединить в один комплект обучающихся 1, 2, 3, 4 классов 

следует применять скользящий график учебных занятий для детей разного 

возраста с целью создания условий для проведения в каждом классе части уроков 

вне совмещения (соблюдение этого требования особенно необходимо для 

первоклассников) , при объединении в один комплект трех - четырех классов - не 

более 15 детей. 

       2) Оптимальным является раздельное обучение обучающихся при получении 

начального общего образования разного возраста. Допускается объединение 

обучающихся начальной школы в класс, но при этом следует отдавать 

предпочтение формированию двух совмещенных классов. Оптимальным 

является объединение в один комплект обучающихся 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 

классов (2 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). При этом, для предупреждения утомления 

обучающихся необходимо сокращать продолжительность совмещенных 

(особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме урока физкультуры) . 

Независимо от уровня обучения наполняемость двух классов- комплектов должна 

составлять не более 25. 

           Использование технологии обучения в разновозрастных группах позволяет 

в полной мере сформировать у учащихся умения организовывать собственную 
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деятельность, что соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Реализация Программы рассчитана в режиме 5-дневной учебной недели 

для 1-ых классов, в режиме 6-дневной учебной недели для 2-4 классов. Занятия 

проводятся в 1 смену. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 

33 учебные недели. Во 2-4 классах - 34учебные недели. 

Программа – обязательный к исполнению нормативный документ. 

 Она же – основание для оценки образовательной деятельности. 

     Срок получения начального общего образования составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам начального   общего 

образования,  независимо  от  применяемых  образовательных    технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

    Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

образования является учебный план организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которая содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 . План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад»  .      План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

    В при организация внеурочной деятельности в МКОУ «Каменская начальная 

школа – детский сад» удаленной от культурно-образовательных центров и других 

школ внеурочная деятельность сельских школьников включает: 

 проведение различных общешкольных ключевых дел, охватывающих 

всех детей и предоставляющих возможность участвовать учащимся в 

различных видах деятельности на этапе подготовки и проведения этих 

дел; 

  проведение проблемно-тематических дней на основе интеграции средств 

учебной и внеурочной деятельности детей, основу которых составляют 

проектная деятельность, коллективный поиск решения наиболее 

актуальных для школьников жизненно важных проблем и путей 

преобразования окружающей среды; 

 создание детской общественной организации, которая предусматривает 

включение детей в различные виды деятельности; 

  организация внеурочной деятельности детей через общешкольные дела, 

кружки, руководителями которых являются учителя, жители, родители и 

др. 

    Внеурочная деятельность в школе организуется по оптимизационной модели  на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 
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принимают участие все педагогические работники школы.                    

Координацию деятельности педагогов по реализации программ 

внеурочной деятельности в конкретном классе- комплекте выполняет, как 

правило, классный руководитель.  

Разрабатывается индивидуальный маршрут ребёнка. 

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности отражаться в 

следующих документах: 

 договор ОООД  МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад»  с родителями 

(законными представителями);, 

 индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

(заполняется классным руководителем, хранится в личном деле), 

 журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (основа: 

журнал факультативных занятий, являющийся основным документом учета 

факультативных групп), 

 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной 

программе (приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011), 

 портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об 

индивидуальных образовательных достижениях школьника. Здесь могут быть 

расположены материалы творческих работ, самостоятельные проекты, грамоты и 

благодарности. ) 

 

 Внеурочная  деятельность ,  организуется  по    направлениям развития  

личности  (спортивно-оздоровительное,     духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  в  таких  формах   как художественные,  

культурологические,  филологические,  хоровые    студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные  клубы  и  секции,   конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения,  экскурсии,   соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы  на  

добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором   участников образовательных 

отношений. 

        Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных 

часов и не учитывается  при определении максимальной допустимой недельной  

нагрузки учащихся.  

Внеурочные занятия в 1 - 4-х классах проводятся в школе в первой половине дня, 

с соблюдением перерыва между учебной и внеучебной деятельностью (не менее 

45  минут). 

Внеурочные занятия проводятся  группами детей из одного класса или учащихся 

разных классов-комплектов, сформированными на основе выбора учащихся и их 

родителей (законных представителей), по отдельно составленному расписанию в 

расчёте 1 -2 занятия с группой в день. 

     По всем курсам внеурочной деятельности педагогами составлены рабочие 

программы курсов внерочной деятельности, которые направлены на реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования и 

объединены общей идеей достижения учащимися метапредметных и личностных 

результатов образования. 
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    Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и школьного возраста «Каменская начальная школа – детский сад» действует в 

соответствии с Уставом   

        Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения учащимися 

Программы, закрепляются в заключённом между ними и организаций, 

осуществляющей образовательную деятельность договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны:  

 обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной  программы 

начального общего образования; 

 являться основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

 личностным,    включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным,   включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
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основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) 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; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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; 
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в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Обобщенные планируемые предметные результаты освоения предметных 

областей прописаны в рабочих  программах. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере  регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 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. 

 

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 
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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 

позиций 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
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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 её 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 два-три 

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; 

 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; 
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 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

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 (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 



  23 

 

 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; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 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: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

 

Филология: 

 

1.2.1 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

o проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

o  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

o 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

o разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

o оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

o подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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o различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

o оценивать уместность использования слов в тексте; 

o выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

o проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

o оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

o 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: 

o различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

o выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

o 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; 

 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 действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o создавать тексты по предложенному заголовку; 

o подробно или выборочно пересказывать текст; 

o пересказывать текст от другого лица; 

o составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

o анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

o корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

o 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); 

o соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей уровне образования. 

 

1.2.2Литературное чтение: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 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. 

Виды речевой и читательской деятельности 
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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; 

 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

o предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

o определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 
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o отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

o оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

o высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

o делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

o определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

o писать отзыв о прочитанной книге; 

o работать с тематическим каталогом; 

o работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

o сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

o создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 
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 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

o создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

o создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.3 Иностранный язык (немецкий язык): 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями  иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил  речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

 

В результате изучения иностранного  (немецкого) 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. 

 Соизучение 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 при полученииначального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения 

к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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 • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

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

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 • 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 (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных  или 

немецкоязычных странах; 

 • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 • составлять краткую характеристику персонажа; 

 • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 • воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 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 немецкого 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 на 

изученном языковом материале; 

 • читать про себя и находить 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, простые предложения; 

 • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 • писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 • заполнять простую анкету; 

 • правильно оформлять конверт, 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 

немецкого алфавита (письменное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 • пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 • списывать текст; 

 • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова немецкого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

 • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 • уточнять написание слова по словарю; 

 • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

 • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 • соблюдать интонацию перечисления; 

 • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 • читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

 • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем, прилагательные, местоимения: 

личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), отрицательное 

местоимение kein,вспомогательные глаголы  и смысловые глаголы в Praesens  и Perfekt, 

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 und и aber; 

 использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.) 

 • оперировать в речи  наречиями времени: heute, oft, nie, schnell и др., наречиями, 

образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

 • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

Математика и информатика 

 

1.2.4Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении 

начального общего образования: 
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• 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 счёта 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, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

o классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

o 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 10000) 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); 
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выполнять действия с величинами; 

o использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

o проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

o решать задачи в 3—4 действия; 

o 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: 

o 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: 

o вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
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 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o читать несложные готовые круговые диаграммы; 

o достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

o сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

o планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

o интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Обществознание и естествознание 

 

1.2.6 Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

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 
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осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё 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 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, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

o моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

o 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; 

o пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

o 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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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o 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; 

o наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

o 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; 

o 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. 

o  

Основы религиозных культур и светской этики 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

 Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур 

и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) 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: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию идуховному развитию; 
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4) 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;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  
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• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 

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

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Искусство 
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1.2.8 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 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, воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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. 

Обучающиеся: 

 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; 
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 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё 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 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: 

o воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

o видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

o 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; 
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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: 

o 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; 

o моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

o выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

o  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

o понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

o изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

o изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9 Музыка: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

В результате изучения музыки при получении  начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

o реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

o организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

o использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

o владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

o оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

1.2.10Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся  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; 

 научатся использовать приобретённые 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. 

Обучающиеся: 

 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 подчинённых, распределение 

общего объёма 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, 
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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 приёмами 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: 

o уважительно относиться к труду людей; 

o понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

и страны, и уважать их; 

o 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); 
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 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: 

o отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

o 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

o создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

1.2.11 Физическая культура: 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса  

"Готов  к труду и обороне" (ГТО)" (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся  при получении начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o 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; 

o целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

o 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, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

o выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

o выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

o плавать, в том числе спортивными способами; 

o выполнять передвижения на лыжах 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность  на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения, испытание и иное).  
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Нормативно – правовая база  для выбора формы контроля и оценки 

образовательных результатов в ОУ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ  от 6 октября 2009 г. № 

373 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях Постановление №189 от 29.12.2010 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Письмо Министерства образования РФ от 19 ноября 1998 года № 1561/ 14 -15 

«Контроль и оценка   результатов обучения в начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13 – 13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»; 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав образовательного учреждения;  

 Положение о портфолио учащегося.  

 Положение о системе оценок формах и порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся при получении начального общего 

образования.  

Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

Основные задачи:  

 1) создание модели системы оценивания достижения планируемых результатов, 

обеспечивающей комплексный подход к оценке всех групп результатов образования; 

 2) определение объектов оценивания; 

 3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм представления её 

результатов; 

 4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых результатов; 

 5) обозначить цель использования результатов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и ориентирована на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования.  

 Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных 

стандартов, которая включает в себя: 

 требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 

 В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы метопредметных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной 

школе; и умений учиться, то есть умений организовать свою деятельность с целью 

решения учебных задач. 

 

Основные направления и цели, объекты и критериальная база  оценочной  

деятельности. 

 

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальный уровень обучения, для разработки процедур, 

материалов и формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации педагогических работников начальной школы;  

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования на муниципальном, региональном уровнях.  

 

 Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 

образовательных программ начального общего образования. 

 В соответствии с концепцией образовательных стандартов результаты образования 

включают:  

 1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных 

действий); 

 2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

1.3.2 Системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

Оценивание  достижений планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы НОО 

Внутреннее  и внешнее 

 (формирующее, итоговое) 

Личностные результаты: 

- самоопределение, 

- смыслообразование, 

- морально-этические 

ориентации 

Метапредметные 

результаты: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные 

Предметные результаты: 

- опорные, 

- дополняющие, 

расширяющие, 

углубляющие 

Работа учителя по формированию контрольно-оценочной деятельности учащихся 

       Средства формирования  

-оценочные листы  

- портфель достижений 

  

          Методы и приёмы 

- задания – ловушки (на 

рефлексию освоения 

способа действия), 

Формы 

- урок, 

- внеурочная деятельность, 

- проектная деятельность 
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и т.д. - составление заданий – 

ловушек (для  

определения ошибко 

опасных мест), 

- составление задачи, 

подобной данной, 

- обнаружение причин 

ошибок и способов их 

устранения ит.д. 

 

Диагностический аппарат 

- стартовая работа, 

- диагностические работы 

(начало, конец года) 

- разноуровневые 

проверочные работы, 

- контрольная  

работа,  

- комплексная 

интегрированная работа и др. 

Работа с родителями 

- индивидуальное  

      и групповое  

консультирование, 

- родительское собрание, 

- родительский 

практикум, 

- анкетирование, 

- дни открытых дверей и 

т.д. 

 

 

 

1.3.3. Особенности планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1.3.1.1. Оценка личностных результатов 

 Личностные  результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости 

 самоопределение и самопознание - сформированность внутренней позиции 

школьника. 

 

 Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника,  ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 

 Оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследования 

совместно с районным центром диагностики и мониторинга (ДИК); 
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 системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности по 

различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты, 

опросные листы и др.). 

 

Инструментом оценки личностных результатов также  служат следующие методики: 

 для определения уровня сформированности мотивации к обучению: тест «Беседа 

о школе» тест Люшера, проба на познавательную инициативу «Незавершенная 

сказка»(приложение 1); 

 для определения уровня сформированности умения самооценивания: методика 

«Кто Я?» (Кун), «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»(приложение 

2). 

 для определения уровня сформированности морально-этической ориентации: 

диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, анкета 

«Оцени поступок» (приложение 3). 

Приложение 1; 

1. Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Цель выявления сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание оценивания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Предстань, что ты встретил малыша из детского сада. который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой - хороший ученик?» Что ты ему 

ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить и школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день. физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение. математика, русский язык. В какой школе ты 

хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: Подумай. о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую 

учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятёрку в журнал». 
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Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учепия, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальные занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0 - Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1 - Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2 - Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3 - Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

Цель - выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслобразования, 

устанавливающее значимость познавательно деятельности для ребенка; 

коммуникативное действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6.5—8 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном 

обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном 

моменте прекращают чтение. Психолог, выдерживает паузу. Если ребенок молчит и 

не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему 

вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то. чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 
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1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает 

вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 

продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога 

спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам залает 

вопросы, настаивает на том. что-1 бы взрослый дочитал сказку до конца. 

Приложение 2 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М. Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концегшии и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше 

ответов на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, 

знания, навыки: интересы, предпочтения: личностью свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 

Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й. 2-й категориям. 

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й 3 – й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик). и обобщенные 

личностные качества (сильный, смелый). 

• Самоотношение 
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1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое 

количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие 

или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Приложение 3  

 

«ОЦЕНИ ПОСТУПОК» 

 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм (см. 

табл. 4). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование.  

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем 

ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех 

вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, 

всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из 

выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что 

означает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к 

выполнению задания. 

 

Анкета  

(Оценка поступка в баллах) 
1 балл - Так делать можно 

2 балла - Так делать иногда можно 

3 балла - Так делать нельзя 

4 балла - Так делать нельзя ни в коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1.   Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2.   Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3.   Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4.   Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5.   Мальчик (девочка) уронил (а) книгу. 

6.   Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7.   Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8.   Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9.   Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (полруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в неположенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе жилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
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17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

моральных норм, более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла).  

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норн, более чем на 4 балла. 

 Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Итогом мониторинговых исследований является обобщённая оценка личностных 

результатов. 

 

1.3.1.2. Оценка метапредметных результатов 

 

  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). 

  Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий: 

 умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 

саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

 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; 

 сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений. 

     Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных процедур 

таких, как: 

 1) решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,  

 2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе комплексных, 

работ на межпредметной основе.  
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 Оценка метапредметных результатов может быть как внешней (например, 

комплексная итоговая контрольная работа 1 раз в год), так и внутренней. В ходе 

внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов и листов 

индивидуальных достижений, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно  (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы.  Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки 

(например, в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

1.3.1.3. Оценка предметных результатов 

 

 Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части  учебного плана. 

 Предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал 

различных курсов,  

 систему формируемых предметных действий, которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

 

Объектом оценки предметных результатов является  способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи  на основе метапредметных 

действий. 

 Оценка предметных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних мониторинговых исследований; 

 в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее оценивание, 

оценочные работы по предметам в рамках промежуточной аттестации). 

 

Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие 

работы, проекты, самоанализ и самооценка учащихся и др., а также оценочные работы 

по предметам в рамках промежуточной аттестации. 

  Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в 

Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки.  

 

 

           

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Обязательные формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущий (четверть, 

полугодие) 

Промежуточная 
аттестация (год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

 деятельность 
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•устный опрос 
•письменная 
самостоятельная 
работа 
•диктант с 
грамматическим 
заданием 
•словарный диктант 
•контрольное 
списывание 
•контрольная работа 
•тестовое задание 
•графическая работа 
•изложения  
 
•проверка навыков 
чтения 
•интегрированные 
контрольные работы 
•творческая работа 

• интегрированная 
комплексная 
работа  
 •контрольная 
работа 
•проверочная 
работа  
• проект 
 

• анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

• участие  в  
выставках, 
соревнованиях; 
• активность  в  
проектах  и  
программах  
внеурочной  
деятельности.  
 •творческий отчет 
-портфолио (по 
выбору учителя) - 
анализ психолого-
педагогических 
исследований 

 

Текущий контроль: 

 Стартовая работа (проводится в сентябре 1-4 х классах) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения.  

 Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по окончании 

изученной темы. На следующем уроке проводится работа над ошибками. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть начиная со 2 класса. 

 Стандартизированные письменные и устные работы проводятся за полугодие и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

результатов по отдельным предметам. 

 Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. В 1 классе - проекты носят обучающий характер, во 2 — 4классах - 1 

обязательный проект в год.  

 Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом (при выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения). 

 Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе учителя. В классный журнал выставляются только положительные 

отметки. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
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. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

  Промежуточная аттестация проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины. Промежуточная аттестация учащихся проводится с 1 по 4 класс по 

окончании года. В ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие 

полученных результатов обучения образовательным целям. 

Оценочные работы в рамках промежуточной аттестации проводятся по всем 

учебным предметам в конце 4-й четверти и включают требования ключевых тем 

учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении отметки за год.  

Интегрированная комплексная работа проводится в конце учебного года и 

проверяет уровень сформированности у учащихся универсальных учебных действий. 

Оценка за интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в «Рабочий 

журнал учителя» (в %). 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением. Формы промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в 

форме балльной отметки по итогам четверти со 2 класса. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». 

«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 1-2 ошибок или 2-4  недочетов по текущему учебному материалу;  

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

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5 ошибок или не более 6 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  более 5 

ошибок или более 6 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений.  
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Качественная оценка успешности освоения программ 1-классниками 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки индивидуальных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Качественная оценка может быть выражена оценкой «+», «-» . 

Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на критериальной 

основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений учащихся. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно - 

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в 

первом классе. 

Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом 

родительском собрании. 

Учитель заполняет «Лист оценки образовательных достижений» . 

Перевод процентной оценки в уровневую. 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

84 - 100 % высокий   

66 - 83 % повышенный   

50 - 65 % средний   

меньше 50 % ниже среднего   

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа индивидуальных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Учитель составляет 

письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с Листом оценки. 

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

Количественные результаты (отметка в 5-бальной шкале) фиксируются учителем в 

классном журнале. Введение зачетной системы возможно только на основе 

критериального оценивания. Перевод оценки «зачтено/не зачтено» в балльную 

шкалу возможен  по следующей схеме: 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

5-балльной 

системе 

Отметка в системе 

«зачтено - не 

зачтено» 

100 - 95% высокий «5» зачтено 

94 - 66% выше среднего «4» зачтено 

65 - 50% средний «3» зачтено 

меньше 50% низкий «2» не зачтено 

 Успешность усвоения учебных программ учащимися  2-4 классов оценивается в 

форме балльной отметки, с использованием отметок: 1 – «единица», 2 – 

«неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». 

 Характеристика цифровой отметки и словесной оценки: 

«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. 
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«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 

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 или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не 

раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

«1»  («единица») – ставится за полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 Может использоваться оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, соблюдение правил 

оформления и др.). Эта отметка (оценка) ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

 Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных 

действий учащегося составляется на основе результатов итоговых контрольных 

работ, комплексной проверочной работы на межпредметной основе, «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки. Портфолио составляется учащимися  по 

желанию. 

 

 

1.3.4. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

 

  Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является Портфолио - «портфель достижений». 

 В состав Портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие материалы: 

 1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии (письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, 

продукты собственного творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, 

материалы самоанализа и рефлексии, выборка работ по проведённым мини-

исследованиям и проектам). 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и 

итогового тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся). 

 3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 
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  Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе (см. Положение о портфолио). 

 

1.3.5. Итоговая оценка 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования осуществляется Учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования на 

уровне основного общего образования. 

 Итоговая оценка складывается на основе результатов интегрированной комплексной 

работы в 4-м классе и оценочных работ по всем предметам учебного плана в рамках 

промежуточной аттестации за 4-й класс, а также совокупности материалов, 

составляющих Портфолио учащегося.  

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На основании итоговых оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

 

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. 

 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний 

и учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующем уровне. 

 

Такой вывод делается, 

если в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

Такой вывод делается, 

если в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

Такой вывод делается, 

если в материалах 

накопительной системы 

оценки не зафиксировано 
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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 

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. 

 

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 образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся Основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его в 5 класс на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне (согласно Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Учащиеся, имеющие удовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации за год, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 

Учреждения. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 

1.3.6. Процедуры оценки результатов освоения ООП НОО. 

  

Система оценки включает в себя: 

 внутреннюю оценку достижения результатов; 

 внешнюю оценку достижения результатов. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается: 

 в текущих отметках, которые ставятся учителями;  

 в результатах самооценки учащихся;  
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 в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами;  

 в промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

 в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

 Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

 мониторинговые исследования качества образования. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

Общеобразовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

Учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности Учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ. 

Актуальные направления оценки качества начального  

образования в Российской Федерации  

 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в 

образовательной организации с целью получения достоверной информации об 

индивидуальных достижениях выпускников начальной школы образовательной 

организации для широкого круга задач (аккредитации образовательной организации, 

аттестации педагогических кадров, получения информации об обеспечении гарантий 

граждан по обеспечению равного доступа всех обучающихся в данной 

образовательной организации к качественному образованию и др.). 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования на 

различных уровнях (муниципальном, региональном,) с целью получения достоверной 

информации о состоянии системы начального образования и тенденциях ее 

изменения, а также факторах, влияющих на качество начального образования для 

управления качеством образования (мониторинговые исследования).  
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2.Содержательный раздел  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад» является формирование учебной 

деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Теоретико-методологической основой проектирования программы 

формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 

практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. курсов 

соответствии с УМК  «Школа России», ОС «Школа 2100»;;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций». 

2.1.2 Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников . 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий.  

Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей 

звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение 

букв в слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. 

Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых 

для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность 

алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия 

происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, 

которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» 

сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, 

разные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия 

сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция 

сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление 

объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, 

независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

• является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?»); 

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 Основная цель данной программы - раскрыть содержание 

универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на 
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начальном уровне обучения применительно к особенностям дидактического 

процесса данной организации осуществляющей образовательную деятельность. 

В концепции УМК  «Школа России» и ОС «Школа 2100»;  ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 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.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено 4 вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 

отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные 

учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и 

общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия - система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия - способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

 

2.1.3 Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

2.1.3.1 УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем, самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных курсах программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК  «Школа 

России». 

 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

           Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В учебном предмете «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

 

В учебном предмете «Русский язык» по УМК «Школа России» представлены 

разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся 

в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В учебном предмете «Литературное чтение» по УМК «Школа России» —  это 

разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В учебном предмете «Окружающий мир» по УМК «Школа России» — это темы 

«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В учебном предмете «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, 

работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают.  
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  Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное 

отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с 

современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично 

воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В учебном предмете «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога – в мир большой культуры».  

В учебном предмете «Иностранный язык (немецкий)» в разделе Spotlight on Russia 

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

города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного 

герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

 

2.1.3.2 Связь УУД с содержанием учебных предметов по ОС «Школа 2100» 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты  

Русский язык  

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 

героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? 

Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский 

язык.) Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 

язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой 

точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 
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обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу 

с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились 

работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В 

учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются 

знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   

построению  Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 

созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  

в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не 

может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 

мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит 

целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках точками 

красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 
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Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), 

при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, 

так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

«Школа 2100» 

 

 

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» 

картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от 

других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, 

какими частями речи могут быть однокоренные слова». 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
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Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового 

задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками 

и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем 

себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися 

(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 
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правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав 

проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к 

планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой 

«Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей 

рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную 

на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные 

задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий «Школа 2100» 

Русский язык 
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Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты 

можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 

класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: 

«1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой 

вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 

план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 

словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть 

понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 
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заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями 

«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, 

отмечены в учебниках точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не 

точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) «Школа 2100» 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это 

будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: 

это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
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1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Такие  задания отмечены в учебниках специальным значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено 

данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему 

команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде 

диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него 

и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. (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.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» 

мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. 

Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при 

международном  исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя 
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тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

Информационно-коммуникационные технологии -инструментарий 

универсальных учебных действий.  

 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ 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 и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

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 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий 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: 

• 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• 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 гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
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• обмен гипермедиасообщениями; 

• 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, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению 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, внеклассной деятельности школьников. 

Существуют следующие модели ИКТ: 

 Выступление с опорой на мультимедиа презентацию;  

 Компьютерное тестирование;  

 Использование электронных сборников-тренажёров;  

 Работа с электронными энциклопедиями;  

Выступление с опорой на мультимедиа презентацию. 

Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в сопровождении 

автора и содержит названия основных разделов и тезисов выступления, а также 

неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии, видеофильмы, 

мультипликации). 

Мультимедиа выступления повышают эффективность учебно-

воспитательного процесса за счёт: 

 активизации восприятия учащихся за счёт использования звуковых и 

зрительных демонстраций, выделения главных мыслей;  

 во время выступления учитель не поворачивается к доске, таким образом 

не теряет контакта с классом, не тратит время на выписывание текста на доске;  

 большой объём информации может быть получен из Интернета и с 

компакт дисков и воспроизведён на экране, в формате, видимом всем учащимся;  

 учащимся проще отвечать, когда он опирается на отображаемый на экране 

план выступления.  

Компьютерное тестирование.  

Учитель, решивший воспользоваться тестовыми методом, может самостоятельно 

создать тест, пользуясь соответствующей оболочкой- системой для создания тестов 

(такую возможность даёт использование интерактивного аппаратно-программного 

комплекса).  Компьютерное тестирование (с использованием индивидуальных пультов 

тестирования) даёт возможность за короткий промежуток времени фиксировать, 

анализировать результат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, 

работать над ошибками. Опыт работы показывает эффективность применения 

электронных сборников-тренажёров.  

 

 

Работа с электронными энциклопедиями. 

Современному человеку необходимо уметь быстро искать нужную информацию, 

находящуюся на разных носителях. Компьютер позволяет отбирать и анализировать 
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информацию. Для эффективного поиска информации необходимо научиться правильно 

формулировать вопросы и пользоваться поисковыми системами. 

Работа с электронными детскими энциклопедиями даёт возможность, сэкономив 

время, найти необходимую информацию в нужном разделе. (Например: выбрав в 

электронной библиотечке имя автора, быстро найти нужное произведение, или найти 

нужную иллюстрацию и информацию из любой области знаний.) 

Данную работу на первом этапе можно проводить, отображая на экране всю 

последовательность операций для формирования у учащихся алгоритма поисковой 

деятельности. 

Как показывает практика, учащиеся увлечённо осваивают компьютерные 

программы. При правильном подходе компьютер активизирует внимание учащихся, 

усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: 

в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

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 мультимедиасообщениями (включающими 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 
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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. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

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

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной 

и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности».  

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает 

«осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий 

путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В 

то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
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продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика в играх и задачах» на этапе начального обучения в 

Образовательной системе «Школа 2100» и УМК «Школа России» предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  

научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, 

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков 

и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, 

действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 

рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 

планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий 

и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 

компонента информатики – любой аргументированный ответ считается правильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика в играх и задачах») 

нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, 

анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность 

технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 

инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных 

модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у 

учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели 

при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на 

конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 

непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая 

часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и 

навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные знания – о 
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способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как 

слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его 

отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное 

внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух 

типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), 

вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», 

когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 

аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи и 

промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую 

цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде). 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
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– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

 

2.1.4.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  УУД  на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

при-нимать 

следую-щие 

базовые цен-ности:  

«добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родствен-никам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

1. Организовы-

вать свое рабо-чее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-ния 

заданий на уроке, 

во внеу-рочной 

деятель-ности, в 

жизнен-ных 

ситуациях под 

руководст-вом 

учителя.  

3. Определять 

план выполне-ния 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-ке: 

определять умения, 

которые будут 

сформи-рованы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-дить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить общее 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на воп-

росы учителя, това-

рищей по классу.  

3. Соблюдать прост-

ейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художест-

венных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельнос-

ти, жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, треу-

гольник и т.д. 

и разли-чие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных 

признаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



  96 

 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 



  97 

 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 1.Самостоятельно  1.Ориентироваться 1.Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

7. Понимать 

точку зрения другого  

8. Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к 

обучению в общеобразовательном учреждении.  

Стартовая диагностика, представленная в таблице, покажет основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период поможет выстроить  систему 

работы по преемственности. 

 Науровне предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
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Личностные 

универсальн

ые учебные 

действия и 

его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые 

диагностиче

ские задачи 

Предшколь

ный 

уровень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о 

школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцир

ован-ность, 

рефлексивнос

ть 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 
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успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность 

познавательных мотивов – интерес 

к новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершен

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицир

ованный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А. 

Эльконин 

Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

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 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 
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 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  

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 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 

учебному действию. 

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 
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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 

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 



  105 

 

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 

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 

 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание 

для формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 

определить для себя какого именно). Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе 

промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в группе продленного дня или в 

домашних условиях (кроме 1-го класса), количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Еще одним важным компонентом формирования универсальных учебных 

действий является осуществление педагогической рефлексии, которая  требует 

профессиональной помощи психологов, методистов и других специалистов в области 
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сопровождения образовательной деятельности. В процессе подготовки к реализации 

новых образовательных стандартов учитель начальных классов на основе 

предложенных психологических методик может провести диагностические 

процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию 

должен осуществить профессионал в данной области. Основным методом 

мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. 

 

2.1.6 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
К концу обучения младшего школьника в МКОУ «Каменнская начальная 

школа – детский сад» определяются следующие 

 Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий. 
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Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

учебной деятельности: 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей); 
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- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

- различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задач и; 

- проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по 

одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

- выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты объединять в группы по существенному 

признаку); 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план прос того эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

- преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

- моделировать различные отношения между объектами окружающего 

мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

- исследовать собственные нестандартные способы решения; 
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- преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

- сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

- анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета; 

- различать особенности диалогической и монологической речи; 

- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

- характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

- составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные доказательства; 

- писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников. 
-  

2.1.7  Мониторинг сфомированности универсальных учебных действий  при 

получении начального общего образования. 

 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов НОО. 

  

Задачи мониторинга: 

отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на уровне  начального образования; 

обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС НОО; 
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разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальном уровне образования. 

  

Объекты мониторинга: 

  

1.    универсальные учебные действия младших школьников; 

  

2.    психолого- педагогические условия обучения; 

  

3.    педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1.    соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2.    соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3.    сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

  

 Методы сбора информации: 

анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

 

 

Показатели сформированности универсальных 

учебных действий 

№ учащегося по 

списку в классном 

журнале 

Средний бал по 

классу 

Ф.И . 

ребёнка 

  

            

I Сформированность личностных УУД               

1.1 Сформированность учебно-

познавательного интереса 
              

1.2 Принятие и соблюдение норм школьного 

поведения 
              

1.3 Самооценка               

1.4 Нравственно-этическая ориентация               

1.5 Эмоциональная отзывчивость               

II Сформированность регулятивных УУД               

2.1 Действие целеполагания               

2.2 Действие планирования               

2.3 Действия контроля и коррекции               

2.4 Действие оценки               
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2.5 Саморегуляция               

III Сформированность познавательных 

УУД 
              

3.1 Умение добывать новые знания,находить 

ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке 

              

3.2 Умение отличать известное от 

неизвестного в ситуации, специально 

созданной учителем 

              

3.3 Умение делать выводы               

3.4 Анализ объектов с целью выделения 

существенных  признаков 
              

3.5 Группировка и классификация объектов               

3.6 Установление причинно-следственных 

связей 
              

3.7 Умение выявить аналогии на предметном 

материале 
              

3.8 Умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей 

и схем 

              

IV Сформированность коммуникативных 

УУД 
              

4.1 Умение работать в паре и группе               

4.2 Умение оформлять свою мысль в устной 

речи 
              

4.3 Умение выразительно читать и 

пересказывать текст 
              

4.4 Сформированность норм в общении с 

детьми и взрослыми 
              

4.5 Умение выполнять различные социальные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

оппонента др.) в соответствии с задачами 

учебной деятельности 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (приложение 1.2) 

2.2.1. Общие положения 

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 уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
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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. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане (в плане 

внеурочной деятельности); 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета курса; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Указанным требованиям соответствуют программы обязательных учебных 

предметов при получении  начального общего образования, опубликованные в книге 

серии «Стандарты второго поколения» – «Примерные программы начального общего 

образования»: в 2 ч. М.: Просвещение, 2009. На основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также учебники и пособия к ним, внесенные 

в федеральный перечень учебников и пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности 

представлены в приложении №1 и №2  к ООП НОО  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания на уровне 

начального общего образования. 

 

2.3.1 Пояснительная записка 
  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, опыта реализации 

программы воспитательной работы (воспитание гражданина и патриота, укрепление 

здоровья и развитие спорта, трудовое и профессиональное воспитание, художественно 

эстетическое воспитание, приобщение семьи к процессу воспитания детей, развитие 

школьного самоуправления, диагностика психических параметров личности и их 

коррекция) МКОУ «Каменская  начальная школа – детский сад»   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы 

семьи и других институтов общества.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа должна предусматривать 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 обеспечивать:  

 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.  

Программа содержит  перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени 

начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
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Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

МУК «Каменский сельский Дом Культуры», фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

 

Портрет выпускника 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

  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. 

 

 

 

 

 

Программа содержит разделы: 

 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования.   

2. Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования.  

3. Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования. 

4. Основное содержание  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

5.   Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении  

начального общего образования. 

6.  Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования.  

9. Диагностика обучающихся при получении  начального общего образования. 
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2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  

 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

  
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

 

а) 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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• 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, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности;   

 

б) в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• 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 толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России;  

 

в) в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  

 

2.3.2 . Основные направления и ценностные установки  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 
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• патриотизм — любовь к Родине, своему краю Кемеровской области, 

Крапивинскому району, , посёлку Каменному, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

• справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

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

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

продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

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

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

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

мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

        Направления,     

 ценности 

       Содержание       Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человек. 

 

Ценности:   

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

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 

Кемеровской области, 

Крапивинского района; 

- Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных учебным планом, 

на плакатах, картинах; 

 

- в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим 

и памятным местам 

Кемеровской области, 

Крапивинского, района, с. 

Каменный  

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

через посещение районного 

военно-исторического музея, 
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свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

- элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

- элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

- интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

- уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

- ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России,  

- любовь к 

образовательному 

учреждению - 

уважение к 

изучения основных учебных 

дисциплин и формируемые 

участниками образовательных 

отношений; 

 

- сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

 

- проведение бесед о подвигах 

Российской армии защитниках 

Отечества, героях Великой 

Отечественной войны 

уроженцев Крапивинского 

района, подготовке и прове-

дении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

  

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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защитникам Родины; 

- умение отвечать за 

свои поступки; 

- негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Ценности: 
нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

- первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- различение хороших 

и плохих поступков; 

- представления о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице, 

в населённом 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, 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 

Проект «Познаём мир вместе» 

  

- изучение учебных  предметов 

обязательных и формируемых 

участниками образовательных 

отношений, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

 

  

- проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

  

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 

- посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

 

- беседы о семье, о родителях и 
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вежливого поведения, 

культуры речи, умение  

прародителях; 

 

- проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации  

 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. 

  

совместно с родителями 

(законными представителями) 

 и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Ценности:  

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

- первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

- ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

- элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинирован-

ность, 

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 

- экскурсии по посёлку 

Берёзовка (с целью знакомства 

с различными видами труда, 

различными профессиями) на 

производственные 

предприятия; встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

- беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участие в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 

- проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий: праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 

- презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

(Моя первая книга, Портфолио 

обучающегося); 

 

- занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность на территории  

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни. 
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небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

 

Ценности:  

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

- ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

- элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

- элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

- понимание важности 

физической культуры и 

- уроки физической культуры, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

 

- занятия  в спортивной секции 

школы (Споритивное 

ориентирование, спортивный 

туризм) и внешкольных 

учреждений;  

подготовка и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

  

- составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

- просмотр учебных фильмов, 
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спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающе-го 

режима дня; 

- интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные 

представления об 

оздоровительном вли-

янии 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. 

  

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

  

- беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

Каменского   ФАПа, 

родителями (законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 Ценности: 

 родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

- 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 на 

территории - бережное 

отношение к растениям 

и животным. 

- изучение учебных 

дисциплин,  

бесед; 

 

- экскурсии, прогулки по 

родному краю,  

- посадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов;  

 

- участие вместе с родителями 
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2.3.3.. Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования. 

  
 

    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

 

2.3.4  Основное содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

 

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

субъекта Российской Федерации – Кемеровской  области, флаге и гербе 

Крапивинского района;  

 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства 
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 

• элементарные представления о национальных героях, героях Великой 

Отечественной войны уроженцах Крапивинского района и важнейших событиях в 

истории России;  

 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области, Крапивинского района, пос. Каменный . МКОУ «Каменская   

начальная школа – детский сад»     

 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

района;  

 

• уважение к защитникам Родины,  

 

• умение отвечать за свои поступки;  

 

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом 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, 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 этики, культуры речи;  

 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать 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.  
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 

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

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• бережное отношение к растениям и животным, редким и исчезающим растениям на 

территории Крапивинского района 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися при получении начального общего образования. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных практик с помощью следующих инструментов: 

 

 

 

• УМК»Школа России» и ОС «Школа 2100» 
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность , 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

В настоящее время в связи с внедрением в образовательную деятельность  

Стандартов начальное образование закладывает основы формирования учебной 

деятельности – систему познавательных и учебных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Одновременно начальная школа призвана формировать у детей способность и 

готовность к сотрудничеству в учебной деятельности с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющие отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Основные задачи начального общего образования:                                                       
-  развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и учения учиться;                                                                             - 

воспитание нравственных и эстетических чувств;                                                                -  

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.          

Решение этих задач возможно,  если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно 

учиться в начальной школе, если создать для них необходимые условия. Одним из этих 

условий является личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт.                                                              

Учебно-методические комплекты  из того, что ОПЫТ ребенка – это не только 

его возраст, но также и тот образ мира, который определяется его укорененностью в 

природно-предметной среде. ОПЫТ ребенка, который важно учитывать, - опыт 

сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной 

картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. УМКа созданы на 

основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога 

на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.  

• Средствами  разных  учебных  предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами   великой 

страны.  

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выдвигает 

на первый план проблему соотношения обучения и развития.  Система заданий разного 

уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и с участием в клубной работе позволяют обеспечить 
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условия, при которых обучение идет впереди развития, то есть в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе 

коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего 

актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения 

вперед. 

 Важное место в учебных предметах занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.   

 

• Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.  Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. 

 

 В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

  изучать символы российской государственности и символы родного края 

(стенды «Символы страны»); общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(Доска почета);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (комната для проведения школьных мероприятий и праздников).  

  

 

•  Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

 Праздник посвящения в ученики. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  

Конкурс чтецов (Волшебная сила звучащего слова); 

 Малые олимпийские игры. 

Ноябрь День народного единства;  

День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России; 

Март Праздник мам, женский  день.;  Встречаем весну. 

Апрель День смеха 

 Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; 
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 Здравствуй лето!  

 

2.3.7 Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

  

•  повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем 

                проведения родительских конференций, 

                организации родительского лектория;  

•  выпуска информационных материалов о жизнедеятельности в классах через 

выпуск газет; 

•  размещение информации о жизнедеятельности классных коллективов на 

школьном сайте; 

•  публичных докладов школы по итогам работы за год и награждение за успехи 

в учебе и внеурочной деятельности; 

•  проведения нетрадиционных мероприятий (собрание-диспут, семейная  

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов). 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно - 

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы общеобразовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

общеобразовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Общешкольные и классные родительские собрания: 

 «Воспитание семейных ценностей»; 

 «Нравственный микроклимат семьи - основа формирования личности ребенка»; 

 «У счастливых родителей – счастливые дети» 

 «Здоровый образ жизни – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребенка»; 

 «Школьная отметка: за и против 

 «Как помочь ребенку стать успешным»; 

 «Проблемы вредных привычек у детей»; 

 «Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений» 

 «Воспитание культуры поведения у младших школьников». 

Консультации для родителей (законных представителей): 

 Консультации членов администрациишколы, классного руководителя, 

медицинского работника по актуальным вопросам семейного воспитания. 

Совместные дела семьи и общеобразовательного учреждения: 

 спортивные соревнования, Дни здоровья; 

 привлечение родителей (законных представителей) к участию в субботниках, 

экологических акциях; 

 совместная подготовка материалов на конкурсы, смотры, конференции, 

выставки разных уровней; 

 приглашение родителей (законных представителей) на концерты, творческие 

отчеты, праздники, встречи. 

Наглядная агитация для родителей (законных представителей): 

 информационные стенды в фойе школы; 

 фотовыставки, выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ; 

 школьный сайт. 

 

2.3.8 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении  начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффект — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — 
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развитие личности учащегося, 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 учащегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням: 

 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-



  133 

 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

 

1 уровень 

 

(1 класс) 

Беседы 

 

«Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед 

«Трудиться – всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Классные часы 

 

«Что значит – быть учеником?» , 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», 

«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец».  

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: 

«Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», «Прощание с 

букварем» 

Участие в подготовке и 

проведении конкурсов 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дорога!», конкурс плакатов и 

настенных газет, посвященных 

памятным датам,  конкурс чтецов.  

Участие в подготовке и  

проведении спортивных 

соревнований 

«Весёлые старты», «А, ну-, 

мальчики»,«А, ну- девочки» 

Участие в подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий, посвященных 

календарным праздникам 

«Зима – проказница», «Масленица» 

 

Участие в подготовке и 

проведении сюжетно-ролевых 

игр 

«Правила безопасности», «Музей 

народного быта» 

Проектная деятельность «Я – гражданин России», «Познаём 

мир вместе», «Мое первое 

исследование» 

2 уровень 

 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы – 

дружная семья», «Как появилась 

религия», «Что такое  Конституция?» 

Цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду»;  

Программа «Навыки жизни» 

Классные часы «Все мы разные, но все мы равные», 

«С детства дружбой дорожи»,  «Хочу 

и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  «Моя 

родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего поселка», «Моя  
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любимая книга».  

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Новогодняя 

сказка», «Милая мама»  

Участие в подготовке и 

проведении конкурсов 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Участие в подготовке и  

проведении спортивных 

соревнований 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «Вперёд, 

мальчишки»,«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Участие в подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий, посвященных 

календарным праздникам 

«Масленица» 

 

Участие в подготовке и 

проведении сюжетно-ролевых 

игр 

«Вместе весело шагать», «Мои 

друзья» 

Учебно-исследовательские 

конференции 

«Краеведческая конференция» 

 Проектная деятельность «Мир моих увлечений», 

Познаём мир вместе» 

3 уровень 

 

(4 класс) 

 Беседы 

 

«Воспитай себя», «Добрым быть 

совсем не просто» «Мир 

человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство 

России», «Мир профессий», 

Классные часы «А гражданином быть обязан» ,  

«Край любимый, край родной»,   «По 

страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть 

полезным людям?». 

Участие в  подготовке и 

проведении мероприятий 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка», День матери, 

День Памяти. 

Участие в подготовке и 

проведении конкурсов 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Береги 

здоровье»; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

Участие в подготовке и  

проведении спортивных 

соревнований 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты», «А, ну- ка, мальчики»,«А, 

ну- ка, девочки», «Безопасное 

колесо», «Мир моих увлечений» 

Участие в подготовке и 

проведении массовых 

«Масленица» 
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мероприятий, посвященных 

календарным праздникам 

Участие в подготовке и 

проведении сюжетно-ролевых 

игр 

  

Учебно-исследовательские 

конференции 

«Краеведческая конференция» 

 Проектная деятельность «Я –гражданин России», «Познаём 

мир вместе», «Мой первый проект»  

 

2.2.8. Диагностика обучающихся начальной школы 

 

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 

Диагностическая 

программа изучения 

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

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. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 

класс 

Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности: 

№ 

п\п 
Критерии 

Показатели 

(% охвата 

детей) 

Методики измерения, 

представление 

Количественные показатели 

1. Сохранность контингента  Статистические данные 

2. Участие в массовых мероприятиях  
Статистические данные,  

анкетирование 

3. 
Количество научно-

исследовательских работ, проектов 
 

Презентация проектов, 

создание банка данных 

4. 

Количество досуговых, 

патриотических и оздоровительных 

мероприятий 

 
План мероприятий 

программы 

5. 

Удовлетворённость детей и их 

родителей досуговой и учебной 

наполняемостью  

 Анкеты, тесты, опрос 
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Качественные показатели 

1. 

Повышение активности, 

любознательности, 

самостоятельности учащихся 

 

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

2. 
Развитие коммуникативных, 

лидерских, творческих способностей   
 

Тестирование, 

анкетирование 

3. Состояние физического здоровья    
медицинский осмотр, 

опрос 

4. 
Реализация ценностных ориентиров: 

гражданственности, патриотизма  
 Опрос, анкетирование 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

Приложение 1  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

 

Основные отношения 

и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 
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4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 
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4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 

в труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
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отношение к 

сверстникам 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 

5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1. Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 
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1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащегося, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 

образования являются: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• «Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г.); 

• «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000г.); 

• «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999г.); 

• «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002г.); 

• Концепция УМК « Школа России» и ОС «Школа 2100». 

Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательных отношений. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

Здоровьесберег

ающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

образовательной 

программы  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 
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Направления реализации программы: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

включает: 

 . соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 . использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 . введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 . строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 . индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам; 

 . ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

3 . Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 . интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 . проведение часов здоровья; 

 . факультативные занятия; 

 . занятия в кружках; 

 . проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.; 

 . организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение лекций, семинаров, консультаций, круглых столов по различным 

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

отрицательно влияющих на здоровье  детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактики вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 
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 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающа

я инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном 

питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спорт. зале и на спорт. площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, логопеда, учителей 

физкультуры, мед. работников. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 



  145 

 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

- Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни  

- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, 

режим работы в этих классах, режим использования ТСО 

и компьютера  на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

– должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Кругосветка «Будь здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» 

- Театрализованное представление «Откуда берутся 

грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация школьной воспитательной программы «Путь 

к ЗДОРОВЬЮ» 

- Реализация кружков «Разговор о правильном питании», 

«Полезные привычки», «Здоровейка», «Культура 

безопасности» 

- Реализация общешкольного проекта «Школа – 

территория здоровья» 

П

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга?», «Как доставить радость маме?», 

«Агрессивные дети. Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», «Вредные 

привычки – профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Проводы Зимы» , «Рыцарский 

турнир», «День победы» , «Всемирный день здоровья»). 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критерии эффективности:  

 Наличие в образовательной программе предметов, направленных на повышение 

уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому образованию. 

 Количественный и качественный показатели участия школьников в поселковых и 

районных спортивных соревнованиях. 

 Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 Автоматизм навыков личной гигиены; 

Сложившаяся система по данному направлению включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре в ГПД; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются  

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и 

т.п. 

 анкетирование родителей и обучающихся; 

 В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа 

по здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 

(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной 

техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль 

за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным 

режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха 

и питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви). 
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Развиваемые у обучающихся в ОУ компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. 

 Снижение количества психоэмоциональных ситуаций. 

 Повышение уровня физической подготовки учащихся. 

 Увеличение количество учащихся, награжденных губернаторским значком 

«Отличник физической подготовки Кузбасса». 

 Повышение уровня качества успеваемости. 

 Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 Повышение уровня знаний по вопросам экологии и здоровьесбережения. 

 Формирование личной заинтересованности каждого учащегося в сохранении 

своего здоровья. 

 Повышение ответственности родителей (законных представителей) за здоровье 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития учащихся 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья учащихся, их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 охват учащихся горячим питанием; 

 пропуски учащимися уроков по болезни; 

 участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 
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физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в общеобразовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность общеобразовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в общеобразовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся; 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом; 

 число учащихся, награжденных губернаторским значком «Отличник физической 

подготовки Кузбасса». 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей (законных представителей) по 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры учащихся является единство их экологического сознания и поведения. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

 -курсы 

внеурочной 

деятельности, 

- кружки, 

- классные часы, 

- викторины, 

- конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД 

и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, 

викторин и других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 2 уровень (слабо 

выраженный) 

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать правили 

ППБ 

и ПДД. 3 уровень 

(невыраженный) 

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

1 уровень 

(выраженный) 

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на уроках 

физкультуры и посещает спортивную 

секцию, пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован и 

деятелен. 
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- Дни здоровья, 

- классные часы, 

- викторины, 

- конкурсы, 

- динамические 

паузы, весёлые 

перемены 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает 

нерегулярно или под нажимом родителей 

(законных представителей), может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 
3 уровень 

(невыраженный) 

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опаздывает 

на уроки 
 

 

Оценивание знаний учащихся в области охраны и укрепления здоровья 

проводится с помощью тестов, анкет, опросников, контрольных срезов, 

практических занятий (приложение 1-6). 

 

Приложение 1. 

 Анкета для учащихся по ЗОЖ  

Уважаемый учащийся! Нам очень важно узнать твое мнение о здоровье! Заранее 

благодарны тебе за участие в нашем исследовании. 

1. Доволен ли ты своим здоровьем? Выбери и подчеркни свой ответ. 

A) очень доволен; Б) доволен; 

B) не очень доволен; Г) совсем не доволен. 

2. Здоровый человек - это человек ... (напиши, что ты думаешь об этом) 

3. Как ты сам заботишься о своем здоровье? (напиши 3 -4 предложения - пункта) 

4. Что ты посоветовал бы делать другим детям, чтобы сохранять и укреплять 

свое здоровье? ____________________________________________________________  

5. Нравится ли тебе, когда учитель на уроке проводит физминутки? Выбери и 

подчеркни свой ответ. 

А) нравится; Б) не нравится; В) не знаю. 

6. Если бы ты мог выбирать, то сколько уроков физкультуры в неделю ты выбрал? 

А) 1 урок в неделю; Б) 2 урока; В)3урока; 

Г) 4 урока; Д) ни одного. 

7. Хочешь ли ты узнать больше о том, как сохранять и укреплять свое здоровье? 

А) да, хочу; Б) нет, не хочу; В) не знаю. 

Твой пол (подчеркни): мужской женский. Твой возраст _______ лет 

В каком классе ты учишься? _____  

Приложение 2. 

 

 Анкета «Режим дня» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение учащихся к своему здоровью, знание правильного 

составления и выполнения учащимися режима дня. 
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1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; б) нет, не знаю; в)имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; б) с зарядки; в)с водных процедур; 

430 

3. Завтракаешь ли ты утром? а) нет б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; б) вспортивнойшколе; 

6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков? а) да б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать 

а) 21 час б) 23 часа 

Приложение 3 

 

 Анкета «Режим дня» (для родителей) 

Цель: изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 

учащегося. 

С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 

общеобразовательного учреждения и семьи. 

1. Класс, пол ребенка ____________________________________________________  

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день? __________________  

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да ___________  нет _____________________  

иногда __________  считаю это лишним ________________  

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») да  нет  

иногда __________  считаю это лишним ________________  

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») да  нет  

если нет, то почему? __________  

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») да  нет  

если нет, то почему? __________  

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу? ______________________  

Каким транспортом он пользуется? ___________________________________________  

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день ____________________________________________________________  

в выходные и каникулярные дни? _____________________________________________  

9. Какие спортивные секции посещает ребенок?_________________________________  

Сколько раз в неделю? ______________________________________________________  

10. Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок? ______________________________  

Сколько раз в неделю? ______________________________________________________  

11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день ____________________________________________________________  

в выходные дни? ___________________________________________________________  

12. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 
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подготовку? _____________________________________________________________  

Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне ее)? _____________________________________________  

13. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? _________________________________________________________  

14. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день ____________________________________________________________  

в выходной день? __________________________________________________________  

15. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми 

приставками: 

в учебный день ____________________________________________________________  

в выходной день? ___________________________________________________________  

16. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день _____________________________________________________________  

в выходной день? ___________________________________________________________  

17. Бывают у ребенка жалобы на: 

головную боль ______________________________________________________________  

головокружение _____________________________________________________________  

расстройства сна? ___________________________________________________________  

18. Часто у ребенка появляются: 

слезливость ________________________________________________________________  

капризы____________________________________________________________________  

плохое настроение___________________________________________________________  

апатия? __________________________________________________________________  

 

Приложение  4  

 

 Анкета «Бережное отношение к природе» (для учащихся) 

Цель: Определить тип взаимодействия с природными объектами 

Инструкция к проведению. Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с 

каждым учащимся). Педагог предлагает учащемуся выбрать наиболее подходящий для 

него вариант ответа. 

1. Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? Б) С интересным поведением? 

2. Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

3. После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

4. Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

5. Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 
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А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

Оценка результатов деятельности За каждый ответ А - 1 балл, за ответ Б - 2 балла. 

Высокий уровень (9 - 10 баллов) 

Учащийся осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными 

предложениями отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. 

Интересуется охраной природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов) 

Учащийся отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к 

бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 

Низкий уровень (5 - 6 баллов) 

Учащийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои 

интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не 

чистотой. 

 

Приложение 5 

 

 Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся) 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1. Где можно переходить улицу? 

2. Где нельзя переходить улицу? 

3. Можно ли играть на проезжей части дороги? 

4. Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1. Где можно переходить железнодорожные пути? 

2. Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3. Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1. Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2. Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что - 

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за 

конфетами, в кино и др.)? 

3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

4. Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей? 

Приложение 6 

 

 Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» (для родителей) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 
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Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности 

жизнедеятельности вашего ребенка и целесообразность проведения специально 

организованных занятий по ОБЖ 

1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

(Приведите пример)______________________________________________________  

2. Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 

опасности? _____________________________________________________________  

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример) _______________________________________________________________  

4. Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Пример) _______________________________________________________  

5.  Как вы воспитываете бережное отношение к природе? ________________________  

6.  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) _____  

7.  Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) ________  

8.  Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; 

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе _________________________________________________________  

9.  Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? ___  

10. Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, 

никогда) __________________________________________________________________  

11. Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности в школе? __________________________________  

12.  Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

• Ребенок и другие люди 

• Ребенок дома 

• Ребенок и природа 

• Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

• Ребенок на улице 

13. Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 

различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного 

поведения вне школы? 

14. Ваши пожелания ____________________________________________________  

 

 

 2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

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

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечиватет:  
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Цели программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

 Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей учащихся на уровне 

начального общего образования (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном 

учреждении. 

 Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования учащимся с трудностями обучения,  

 Коррекция недостатков в физическом развитии. 

Задачи программы коррекционной работы 

1. Своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов  внеурочной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы организации коррекционной работы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

1.  Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в его 

интересах. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем учащегося; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования учащимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения учащимися образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

6.  

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей их развития, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы общеобразовательного учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения учащихся при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории учащихся. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения учащихся, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

        Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития учащихся, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития учащегося; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных коррекционных занятиях; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно - гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися учащимися в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

 в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 



  158 

 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение: 

 взаимодействие образовательного учреждения с МБОУ «Крапивинский центр 

диагностики и консультирования»: педагогами-психологами, логопедами, 

дефектологами; 

  педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

 материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды образовательного учреждения (игровые 

уголки для учащихся, медицинский кабинет). 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

      Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер учащегося. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами (МБУЗ 

«Крапивинская ЦРБ»,  МБОУ «Крапивинский центр диагностики и консультирования» 

и др.). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы учащегося.  

 

Основные направления программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

Направление 1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в образовательной деятельности комплектов учебников по 

развивающей системе обучения. 

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного 

уровня трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности 

учащегося с его работой в малых группах и участием в клубной работе. Это 

позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, 

т.е. в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. 

 Высокая степень дифференцированных вопросов и заданий и их количество 

позволяют учащемуся работать в условиях актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в образовательной 

деятельности  УМК «Школа 2100» и «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учащихся помогают задания для групповой 

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

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому учащемуся действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются 

с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 
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при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам учащийся. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей учащихся 1 - 4 классов, в учебниках планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 

приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно 

- оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши 

достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, учащиеся 1 

класса, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой 

язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические 

задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение?» — учащийся задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово 

и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

Направление 2.  Диагностическая работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях общеобразовательного учреждения. 

Данное направление реализуется через систематическое ведение мониторинга 

развития учащихся с момента поступления в школу. Мониторинг носит комплексный 
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характер, что позволяет своевременно обеспечивать осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по заключению 

медицинской комиссии и на основании справки КЭК организуется обучение на дому. 

Учащиеся, по желанию родителей (законных представителей,) могут посещать 

групповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с логопедом и 

психологом в МБОУ «Крапивинский центр диагностики и консультирования», занятия 

лечебной физкультуры в медицинских учреждениях района, там же проходить курс 

массажа. 

Учащиеся, подлежащие по состоянию здоровья обучению в специальной 

медицинской группе, занимаются на уроках физкультуры, где для них используются 

специальные комплексы гимнастики и коррегирующие упражнения. 

Направление 3. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения учащихся 

используется курс «Введение в школьную жизнь» Цукерман Г.А., Поливановой К.Н. 

Цель курса - адаптация учащегося в переходный период, помощь  вхождения в новую  

систему отношений со взрослыми, сверстниками и с самим собой. Программа 

рассчитана на 10 часов. Занятия проводятся  в июне, в рамках подготовительных 

занятий с будущими первоклассниками. В системе заданий реализован принцип 

«спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности. 

 

Тематическое планирование курса «Введение в школьную жизнь  

Название тем программы Игры 

1 Знакомство. Введение знака «Поднятая рука» «Цветной паравозик», «Твое имя» 

2 Умение договариваться. Знакомство в группах. «Жесты», «Паутинка» 

3 Приветствие учителя. Выбор приветствия. «Угадай-ка» 

4 Знакомство. Взаимодействие в группах. «Снежный ком», «Выбери пару по 

сигналу» 

5 Введение знака «хор». «Выбегаем все в кружок» 

6 Лента школьного времени. «Вот так!» 

7 Введение знаков внимания «+» и «-», «мы 

готовы». 

«Школьник - дошкольник», «Зеркало» 

8 
Спор и ссора (умение вести дискуссию). 

Учимся спорить. 

«Мы с товарищем вдвоем очень весело 

живем». 

9 Оценка. Введение линейки оценок. «Стрельба по мишеням» 

 Взаимооценка.  

10 Ловушка. «Хлопки», «Третий лишний» 
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На уроках» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у учащегося первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения 

и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит учащегося в мир 

русского и иностранного языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят учащегося с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у учащихся 1-4 

классов понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Направление 4. Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью 

расширения знаний педагогов, родителей (законных представителей) о работе с 

учащимися, которые нуждаются в особом педагогическом внимании. 

 Данное направление предусматривает различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. По данному направлению осуществляется 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у учащихся, имеющих временные и постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающихся в создании 

специальных условий обучения и воспитания; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 
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проблемам коррекционной работы с учащимися, имеющие временные и 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

нуждающихся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

 изменение показателей учебной мотивации учащихся, познавательных 

интересов, уровня общего развития; 

 сформированный навык правильной устной речи, выразительного, 

сознательного, беглого чтения, грамотного письма учащихся; 

 стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся; 

 формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту 

учащихся; 

 положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-

временных отношений учащихся; 

 интерес к самообразованию, выработка у учащихся устойчивой привычки 

трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования,  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолог, районный 

психолого-медико-педагогический консилиум, МБОУ «Крапивинский центр 

диагностики и консультирования».  

Он проводится по итогам  триместра. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

       отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

       перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), школьный психолог, 

классный руководитель, анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения.  

Другая задача— выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для  детей  с ОВЗ. 

 

 Содержание мониторинга динамика развития детей: 

  Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 
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Критерии 

и показатели 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

Не 

значительные  

(средний 

уровень) 

Изменения  

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление 

картины мира: 

•      интересуется   окружающим 

миром природы, культуры,  заме- чает 

 новое, задаёт вопросы 

•  включается в   совместную  со 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

• адекватно ведёт   себя   в  быту   с 

точки зрения опасности/безопасности 

 и  для  себя,   и  для  окружающих 

• использует вещи в соответствии с их 

 функциями, принятым порядком   и 

 характером  данной ситуации 

      

Овладение навыками 

коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь  и 

просьбы 

• понимает речь   окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова 

• начинает, поддерживает и завер- 

шает  разговор 

•  корректно выражает  отказ  и 

недовольство,           благодарность, 

сочувствие и т.д. 

• передаёт свои  впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком 

• делится своими воспоминания- ми,   

впечатлениями и  планами  с другими 

людьми 
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• слышит свои  речевые ошибки и 

старается их исправлять 

•  замечает ошибки в  речи  

 одноклассников 

 

Осмысление своего  социального 

окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в 

отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрос- лым 

 (учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в 

школе 

•  мотив действий –   не   только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит  себя 

• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого  возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет   концентрировать  внима- ние 

• может удерживать на  чём-либо своё 

внимание 

•  использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и планиро- вать 

 свои действия 

• способен к саморегуляции и адек- 

ватной самооценки своих  поступ- ков 

•  управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и 

   



  166 

 

поступков 

• старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 

 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально- ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 

образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения в связи с нарастанием нарушений физического и психического развития и 

увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и слабостью 

существующих форм помощи детям с задержкой психического развития, 

обучающимся в общеобразовательной школе. 

 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

  Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероп

риятий 

•  Общеразвивающие задачи  индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей  и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем  учебной программы,  восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 
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• Совершенствование 

движений и сен- 

сомоторного развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

•  Развитие основ- ных 

мыслительных 

операций 

• Совершенствование 

 движений и 

сенсомоторного раз- 

вития 

• Расширение 

представлений об  

окружающем мире  и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

•  Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция отдельных 

сторон психи- ческой 

деятельности 

•  Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об  

окружающем мире  и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

•  Развитие речи, 

овладение техникой речи 

Формы 

работы 

•   Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 

• Элементы изо 

творчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

•   Психогимнастика 

•  Элементы 

куклотерапии 

•     Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, мину- ты 

отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

•      Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

• Контроль 

межличностных  

взаимоотношений 

• Внеклассные занятия 

•  Кружки и  спортивные 

секции 

•     Индивидуально 

ориентированные  

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-масс вые 

мероприятия 

• Родительские гостиные 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание 

• Посещение учреждений 

дополнительного      

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации  и 

коррекции 

•  Семейные праздники, 

традиции 

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

 родственниками 

• Общение с друзья- ми 

• Прогулки 
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• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Коррекционные 

занятия по  

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по  

формированию         

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции     речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по  

развитию общей      

моторики, по      

социально-бытовому 

обучению, по            

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Наблюдение и 

педагогическая  

характеристика  

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение                

районный психолого- 

медико-педагогической     

    комиссии (ПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Использование 

специальных  программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента 

(помощника) 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

 учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных  

занятий, индивидуально 

ориентированных 

занятий;   занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

про- гулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная  

 игротерапия,сказкотерап

ия,  изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 
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П
р
о
ф

и
л

ак
ти

ч
ес

к
ая

  
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические вале 

паузы, минуты  отдыха, 

смена 

режима                    

труда       и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную  и т.п., 

контакты со сверстника- 

ми, педагогами, 

специалистами  школы 

Социализация         и 

интеграция в общество 

ребёнка Стимуляция 

 общения  ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в  

системе дополни- 

тельного образования по 

интересу или 

формирование через 

 занятия его интересов 

Проявление родительской 

 любви    и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Использование 

учителем  элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных              

коррекционных 

 занятий, занятия  со 

специалиста- ми, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры  и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по  возрасту, по  

религиозным  взглядам и 

т.д.) людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
 

о
р
и

ен
ти

р
о

в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

физической куль- туры, 

учитель труда и т.д.) 

Медицинский   

 работник  

Родители, Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается школьным психологом, 

районным  психолого-медико-педагогическом консилиуме, классным руководителем  

исходя из запросов и потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей).  

 Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
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переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д.  

Составляется сводная таблица 

 

Медико-психолого-педагогического изучения ребёнка  

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

Физическое 

состояние 

учащегося. 

 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 

Школьный медицинский 

работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Консультации с 

логопедом. 

Специальный 

эксперимент (психолог). 
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Память: зрительная, слуховая, 

моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

 

Социально-

педагогическое 

 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

 

Посещение семьи 

ребенка. 

(учитель, соц. педагог) 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог) 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Эмоционально-

волевая сфера. 

Преобладание 

настроения ребенка. Наличие 

аффективных 

вспышек. Способность к волевому 

усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в 

различных видах 

деятельности. 
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поведении: гиперактивность,  

замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний 

 

 

 

Планируемые результаты работы 

Личностные УУД: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки; 

 многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

  возможность само актуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 

 многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

 мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

 выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

 социальная адаптация в коллективе, обществе. 
 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке,  

профилактика неуспеваемости. 

 

Этапы урока 

 

Акценты в обучении 

 

В процессе 

контроля 

знаний 

учащихся 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

3. Предложение учащимся примерного плана ответа. 

4. Разрешение пользоваться наглядными пособиями, опорными 

схемами, таблицами  

5. Подбадривание, похвала, стимулирование оценкой 
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В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

 

1. Специально контролировать усвоение вопросов, обычно  

вызывающих у учащихся затруднения.  

 

2. Тщательно анализировать у систематизировать ошибки, 

допускаемые учащимися в устных ответах, письменных  работах, 

концентрировать внимание на их устранение. 

 

 3. Контролировать усвоение материала учениками. 

пропустившими предыдущие уроки.  

 

 4. По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги  

усвоения основных понятий, законов, правил, умений, навыков  

учащихся, выявлять причины отставания. 

  

При 

изложении 

нового 

материала 

 

1. Поддерживать интерес к усвоению темы.  

 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала.  

 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала.  

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоении учебного материала.  

 

6. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих 

всем учащимся активно усваивать материал. 
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В ходе 

самостоятель

ной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных 

заданий ряда простых.  

 

2. Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, 

напоминание приема и способа выполнения. Указание на 

необходимость актуализировать то или иное правило.  

 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения    заданий, 

требованиях к их оформлению.  

 

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание на  ошибки, 

систематическая проверка, исправление ошибок. 

 

5. Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений,  но поданных в определенной системе достичь 

большего эффекта. Включать в содержание самостоятельной 

работы упражнения по устранению ошибок,  допущенных при 

ответах и письменных работах.  

 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе.  

 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно  

развивать их самостоятельность.  

 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном  

темпе и осуществлять контроль. 

 

 

При 

организации 

самостоятель

ной 

работы вне 

класса. 

 

1. Выбор для  групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа.  

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, карточек с направляющим 

планом действий.  

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих наибольшие 

затруднения.  

4. Систематически давать домашнее задание по работе над 

ошибками.  

5. Четко инструктировать уч-ся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими учащимися.  

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями 
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класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

. Учебный план 

муниципального казенного образовательного учреждения 

«Каменская начальная школа – детский сад» 

 

Пояснительная записка 

         Учебный план муниципального казенного образовательного учреждения 

«Каменская начальная школа – детский сад» разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 

05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 

28.06.2014 N 182-ФЗ). 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060,от 29 

декабря 2014 г). 
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4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная к использованию Координационным советом при 

департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1) (реестр 

примерных программ, рег. №1).  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012г. № 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». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993).  

9. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598). 

Региональный уровень:   

10. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

№ 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год». Методические рекомендации департамента образования 

науки по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год (24.05.2011). 

11. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 

№ 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год». 

12. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области №1243 от 

10.07.2014 «О реализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году». 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 

№ 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях 

Кемеровской области комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

14. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 

№ 859 «О реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 

учебном году». 

     15.   Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред.     Закона 
Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ) 

 

Уровень образовательного учреждения:  

 Устав МКОУ «Каменская начальная школа – детский сад» 

 Локальные акты школы. 
 Локальные акты  

     

    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России », ОС «Школа 2100», 

которые позволяет реализовать принципы и подходы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: системно-

деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, 

здоровьесберегающий. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов в рамках реализации ФГОС 

НОО состоит из предметных областей, которые представлены учебными предметами и 

времени, отводимого на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык (английский). 

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. 

На изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 5ч в неделю. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения 

учебных  задач.   Осуществляется  становление  и  развитие  умений  анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

На изучение литературного чтения в 1-4 классах отводится по 4ч в неделю. 

В процессе изучения Иностранного (Английского) языка реализуются следующие 

цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребности младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

развитие   личности,   речевых   способностей,   внимания,   мышления,   памяти   и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников   к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

освоение   элементарных   лингвистических      представлений,   доступных   младших 

школьников и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использование английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором    и   доступными    образцами    художественной   литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представлениям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников. 

На изучение иностранного (английского) языка во2-4 классах отводится по 2ч в 

неделю. 

Математика и информатика.   Предметная   область  реализуется         учебным 

предметом:   Математика. Изучение этого учебного предмета способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством 

и др. У младших школьников развивается логическое и    символическое    мышление,    

математическая    речь, пространственное   воображение;   формируются   

интеллектуальные   познавательные учебные   действия,    которые   постепенно   



  179 

 

принимают   характер   универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др). 

На изучение математики в 1-4 классах отводится по 4ч в неделю. 

Обществознание и естествознание. 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. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов   

деятельности,   обеспечивающих   как   накопление   и   обогащение   знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата   процесс    обучения    предполагает    сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

На изучение окружающего мира в 1-4 классах отводится по 2ч в неделю. 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область 

представлена учебным предметом Основы религиозных культур и светской этики. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Курс призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

На изучение основ религиозных культур и светской этики в 4 классе отводится 1ч в 

неделю. 

Искусство.   Предметная   область   включает  два  учебных предмета:   

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует    

развитию художественно-образного     восприятия    мира,     понимания     его     

ценности для эмоционального, эстетического развития человека.  В процессе их   

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить  его и  передать  в творческой  продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными   действиями,   необходимыми   для   

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение  и  анализ,  классификация  и  оценка. 

На изучение изобразительного искусства в 1-4 классах отводится по 1ч в неделю. 

На изучение музыки в 1-4 классах отводится по 1ч в неделю. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию,  моделированию,    самостоятельному   созданию   объектов.   Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 
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учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является 

введение информационно-коммуникационных технологий.  

На изучение технологии в 1-4 классах отводится по 1ч в неделю. 

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 

Физическая культура. Основная   цель   его   изучения  -  укрепление   здоровья,   

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

На изучение физической культуры в 1-4 классах отводится по 3ч в неделю. 

Во 2-4 классах учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным 

предметом «Английский язык» по 2 часа в неделю (автор Биболетова М.З.) в 

соответствии с концепцией модернизации РО и с целью создания условий для 

реализации принципа непрерывного языкового школьного образования, создания базы 

для основной школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса Время, отводимое на данную часть, в соответствии с образовательными 

запросами обучающихся, родителей (законных представителей), с учетом кадровых 

условий в образовательном учреждении использовано на увеличение учебных часов на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, а также на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом (в первом классе эта часть отсутствует): 

2 класс: 1 час – детская риторика, 

              1 час – технология, 

              1 час – информатика в играх и задачах. 

3 класс: 1 час – детская риторика, 

              1 час – технология, 

              1 час – информатика в играх и задачах. 

4 класс: 1 час – математика, 

              1 час – информатика в играх и задачах. 

Во втором и третьем классах 1 час части, формируемой участниками 

образовательного процесса, направлен на увеличение учебных часов, отводимых 

изучение технологии. 

В четвертом классе 1 час части, формируемой участниками образовательного 

процесса, направлен на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

математики. 

Учебный курс Детская риторика направлен на формирование следующих 

умений различать устное и письменное общение, осознавать роль ключевых слов в 

тексте, распознавать и вести этикетный диалог и т.д. 

Учебный курс Информатика в играх и задачах направлен на развитие 

логического и алгоритмического мышление школьников. На занятиях происходит 

развитие мелкой моторики рук, освоение знаний о роли информационной деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира. 

Учебный план для 1-4 классов имеет кадровое и программно-методическое 

обеспечение. 

 

Основными видами контроля являются: 
Формы  промежуточной  аттестации.  
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

 

Основными видами контроля являются: 
1. стартовый контроль. Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 
2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 
3. итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных). 
4. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений ( т.е. 

система накопительной оценки портфолио); 

Формы контроля: 
- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Всег

о 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всег

о 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 
5 5 5 5 20 

кк

р 

1 

д 

1 

д 

1 

д 
4 

 
Литературное 

чтение 
4 4 3 2 13 

кк

р 
1 т 1 т 1 т 4 

 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 - 1 т 1 т 1 т 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 
кк

р 

1 

к/

р 

1 

к/

р 

1 

к/

р 

4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 
кк

р 
1 т 1 т 1 т 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

- - - 1 1 - - - 1п 1 
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светской этики светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4  1 т 1 т 1 т 4 

 
Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4  1 т 1 т 1 т 4 

Технология Технология 
1 1 2 2 6  

1 

п 

1 

п 

1 

п 
4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12  1 т 1 т 1 т 4 

Итого 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 
90 4 9 9 10 32 

Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 3 3 2   п п п  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 
      

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 

2

6 

2

6 

2

6 
      

 

 

Условные обозначения: 

Диктант с грамматическим заданием – «д» 

Тестирование – «т» 

Контрольная работа – «к/р» 

Проект – «п» 

 

      В Уставе  МКОУ "Каменская начальная  школа-детский сад" определен режим 

деятельности начальной школы: начало учебного года с 1 сентября, 

продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной 

рабочей неделей, для обучающихся 2-4 классов – 34 недели с шестидневной рабочей 

неделей.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

    Для обучающихся 1 класса – дополнительные недельные каникулы. Учебное  и 

каникулярное время чередуется в соответствии с рекомендациями Института детской и 

возрастной физиологии РАО – 5 недель учебного труда и 6 дней отдыха (каникулы). 

Наполняемость классов-комплектов не должна превышать 15 человек. 

Создан один класс – комплект: 1 -4   классы (7 обучающихся). 

 Занятия в школе проходят в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения.  В первом полугодии (в 

сентябре, октябре) – по 3 урока в день по 35 минут каждый. 

    При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

планируются иначе, чем традиционные уроки. Последними уроками в течение 
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сентября-октября проводятся экскурсии, уроки-театрализации по музыке и уроки-игры 

и экскурсии по окружающему миру. 

Разработан план мероприятий адаптационного периода обучающихся 1-го класса. 

• в  ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (1 день физкультура 5 

урок); 

• январь - май – по 4 урока по 45 минут, (1 день физкультура 5 урок); 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут.  Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

  

 Для 2 -4 классов - 40 минут в течение учебного года. 

При преподавании курса ОРКСЭ используется  безотметочная система оценивания. 

Контроль за объемом домашних заданий : 

• 1-е классы – без домашнего задания; 

• 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

• 4- е классы- 2 часа 

    Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели письменные 

домашние задания на понедельник не задаются. Основание: Письмо МО РФ от 22 

февраля 1999 №220/11-12 « О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 

школы», п. 9.  

 

 Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

Классы Объем нагрузки (час) 

1  21 

2-4  до 26 

 

 

1. 2.. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. 

1.3. . Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 
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Учебный план 1-4-х классов 

в рамках реализации федерального государственного 

Образовательного стандарта начального общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет КЛАСС Всего 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

 

I. I. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный   язык     0      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 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

                                                          Итого 21 23 23 23 90 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 -     

 -     

 -      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 



  185 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана УМК «Школа России» 

Учебный 

предмет 

(учебный 

курс) 

Наименовани

е 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский язык Русский язык, 

1 -4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А.  

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. «Азбука»,1,2 

части.Издательство «Просвещение» , 2013г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский 

язык»1 класс. Издательство « 

Просвещение», 2013г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский 

язык»2 класс. Издательство « 

Просвещение», 2014г. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи для 

1 класса в 4 частях. Издательство 

«Просвещение» , 2014г. 

 В.П. Канакина .Рабочая тетрадь по 

русскому языку для 1 класса. Издательство 

«Просвещение» , 2014г. 

В.П. Канакина .Рабочая тетрадь по русскому 

языку для 2 класса. Издательство 

«Просвещение» , 2015г. 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение,  

1-4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.,   

Рабочая тетрадь по литературному чтению 1 

класс. 

Издательство «Просвещение» , 2013г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  «Литературное чтение» 

1 класс, 1,2 части. 

Издательство «Просвещение» , 2014г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.,   

Рабочая тетрадь по литературному чтению 2 

класс. 

Издательство «Просвещение» , 2015г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  «Литературное чтение» 

2 класс, 1,2 части. Издательство 

«Просвещение» , 2014г. 

Иностранный 

язык 

Английский  

язык,2-4 

классы 

Петрова К.В. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 

2 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2014 
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Математика Математика, 

,1-4  классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

«Математика»     1,2 часть, 1 класс. 

Издательство «Просвещение», 2014 г. 

Моро М.И., Волкова С.И. Рабочая тетрадь 

по математике в 2 частях. Издательство 

«Просвещение», 2014 г. 

Волкова С.И., Проверочные работы по 

математике. Издательство «Просвещение», 

2014 г. 

Волкова С.И., Контрольные  работы по 

математике. Издательство «Просвещение», 

2014 г. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

«Математика»     1,2 часть, 2 класс. 

Издательство «Просвещение», 2014 г. 

Моро М.И., Волкова С.И. Рабочая тетрадь 

по математике в 2 частях. Издательство 

«Просвещение», 2015 г. 

Волкова С.И., Проверочные работы по 

математике. Издательство «Просвещение», 

2015 г. 

Волкова С.И., Контрольные  работы по 

математике 2 класс. Издательство 

«Просвещение», 2015 г. 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, 1 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир»  1 

класс,1,2 часть. Издательство 

«Просвещение», 2014г. 
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Рабочая тетрадь по окружающему миру. 

Издательство «Просвещение», 2014г. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Тесты  по окружающему миру. Издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир»  2 

класс,1,2 часть. Издательство 

«Просвещение», 2014г. 
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 2 

класс. Издательство «Просвещение», 2015г. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

Тесты  по окружающему миру. Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

Музыка Музыка, 1 

классы  

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

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

«Музыка» 1 класс.  Издательство 

«Просвещение», 2013г. 

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

«Музыка» 2 класс.  Издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Изобразитель

ное искусство 

Изобразитель

ное 

Горшкова 

В.И. 

Неменский Б.М.  «Изобразительное 

искусство » 1 класс. Издательство 
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искусство, 1 

классы 

Лебедева 

Л.А 

«Просвещение», 2012г. 

Неменский Б.М.  «Изобразительное 

искусство » 2 класс. Издательство 

«Просвещение», 2014г. 

Технология Технология, 

1,  классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  « Технология» 1 

класс. Издательство  «Просвещение», 2013г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  « Технология» 2 

класс. Издательство  «Просвещение», 2014г. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура,  

1 – 4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Лях В.И. «Мой друг-физкультура» 1-4 класс. 

Издательство  «Просвещение», 2013г. 

                        

 

 

 

 

 

      Программно-методическое обеспечение учебного плана ОС «Школа 2100». 

Учебный 

предмет 

(учебный 

курс) 

Наименовани

е 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский язык Русский язык, 

1-4 классы 

 

 Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. Учебник для 3  класса 

общеобразовательной школы. - М.: Баласс, 

Издательство Школьный дом, 2013  

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. Учебник для 4  класса 

общеобразовательной школы. - М.: Баласс, 

Издательство Школьный дом, 2013 

Бунеева Е.В. Русский язык. 3 класс. 

Методические рекомендации для 

учителя/Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. 

-М.:Баласс, 2013 

Бунеева Е.В. Русский язык. 4 класс. 

Методические рекомендации для 

учителя/Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. 

-М.:Баласс, 2013 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение,  

1-4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 3 класс («В одном 

счастливом детстве»). В 2-х частях. 

 – М.: Баласс, Издательство Школьный дом, 

2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 3 класс («В одном 

счастливом детстве»). В 2-х частях. 

 –М.: Баласс, Издательство Школьный дом, 
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2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по 

литературному чтению. 3 класс. – М.: 

Баласс; Школьный дом, 2014 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 4 класс («В океане 

света»). В 2-х частях. 

 –М.: Баласс, Издательство Школьный дом, 

2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по 

литературному чтению. 4 класс. – М.: 

Баласс; Школьный дом, 2014 

Е.В.Бунеева,О.В.Чиндилова, М.А.Яковлева. 

–М.:Баласс, 2014 

Бунеева,Е.В. Уроки литературного чтения в 

3-м классе. Методические рекомендации для 

учителя/ Е.В.Бунеева,О.В.Чиндилова, 

М.А.Яковлева. –М.:Баласс, 2014 

Бунеева,Е.В. Уроки литературного чтения в 

4-м классе. Методические рекомендации для 

учителя/ Е.В.Бунеева,О.В.Чиндилова, 

М.А.Яковлева. –М.:Баласс, 2014 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык, 1-4 

классы 

Петрова К.В.  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 

3 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2014 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 

4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2014 

Математика Математика, 

1–4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Козлова С.А. Демидова, Т.Е., Математика. 3  

кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений в 

3 ч. /Т.Е.Демидова,  С.А. Козлова.,  А.П. 

Тонких/ - М.: Баласс, Издательство 

Школьный дом, 2013 

Козлова С.А. Демидова, Т.Е., Математика. 4  

кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений в 

3 ч. /Т.Е.Демидова,  С.А. Козлова.,  А.П. 

Тонких/ - М.: Баласс, Издательство 

Школьный дом, 2013 

Методические рекомендации для учителя по 

курсу математики с элементами 

информатики. –М.: Баласс, 2012 

Козлова,С.А. Математика. 3 класс: 

методические рекомендации для учителя по 

курсу математики с элементами 

информатики. –М.: Баласс, 2013 

Козлова,С.А. Математика. 3 класс: 
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методические рекомендации для учителя по 

курсу математики с элементами 

информатики. –М.: Баласс, 2013 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир, 1- 4 

классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. 

(Обитатели Земли). 3 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учрежений  в 2 ч. Ч.1 

/А.А.Вахрушев, Л.Д.Данилов, О.В.Бурский, 

А.С.Раутиан. 

–М.: Баласс,  Издательство Школьный дом, 

2013. 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. (Моё 

Отечество). 3 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учрежений  в 2 ч. Ч.2 /А.А.Вахрушев, 

Л.Д.Данилов, Е.В.Сизова, С.В.Тырин. 

–М.: Баласс,  Издательство Школьный дом, 

2013 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс. 

 –М.: Баласс, Школьный дом, 2014 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. (Человек 

и природа). 4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учрежений  в 2 ч. Ч.1 /А.А.Вахрушев, 

Л.Д.Данилов, Е.В.Сизова, С.В.Тырин. 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. (Человек 

и человечество). 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учрежений  в 2 ч. Ч.2 

/А.А.Вахрушев, Л.Д.Данилов, Е.В.Сизова, 

С.В.Тырин. –М.: Баласс,  Издательство 

Школьный дом, 2013 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь. Часть 1: Человек и 

природа. Часть 2: Человек и человечество, 4 

класс. 

Вахрушев А.А., Родыгина О.А. Оружающий 

мир («Обитатели Земли»). 3 класс. 

Методические рекомендации для 

учителя/Под редакцией А.А.Вахрушева. –

М.: Баласс, 2012 

Сизова Е.В., Данилов Д.Д, Турчина М.Е.  

(«Мое Отечество»). 3 класс. Методические 

рекомендации для учителя./. –М.: Баласс, 

2012 

Вахрушев А.А., Данилов Л.Д., Сизова Е.В. .  

(«Человек и природа»). 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя./. 

–М.: Баласс, 2013 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. .  

(«Человек и человечество»). 4 класс. 

Методические рекомендации для учителя./. 
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–М.: Баласс, 2013 

Основы 

религиоз-ных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики,  

4 класс 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 – 5 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

Музыка Музыка, 1- 4 

классы  

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Усачева  В.О., Школяр Л.В.Музыка. 

Учебник для 3-го класса. –М.: Баласс, 2012 

Усачева  В.О. Музыка. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений /В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр.  –М.: Баласс, 2013 
Изобразитель

ное искусство 

Изобразитель

ное 

искусство, 1- 

4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Куревина  О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир») Учебник. 3 класс.  

–М.: Баласс, Издательство Школьный дом, 

2012 

Куревина  О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство («Разноцветный 

мир») Учебник. 4 класс. –М.: Баласс, 

Издательство Школьный дом, 2012 

Технология Технология, 1 

– 4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

(«Прекрасное рядом с тобой»). 3 кл. : учеб. 

для общеобразоват. учреждений.– М.: 

Баласс; Школьный дом, 2012. 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

(«Прекрасное рядом с тобой»). 4 кл. : учеб. 

для общеобразоват. учреждений. 

– М.: Баласс; Школьный дом, 2012 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура,  

1 – 4 классы 

Горшкова 

В.И. 

Лебедева 

Л.А 

Егоров Б.Б. Физическая культура: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: в 2 кн. Кн. 2 (3 

– 4 классы) / Б.Б.Егоров, Ю.Е. Пересадина. – 

М.: Баласс, 2013 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности: 

(срок реализации 4 года) 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет   индивидуальных 

особенностей и потребностей  обучающихся  через  организацию   внеурочной 

деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по    направлениям развития  

личности  (спортивно-оздоровительное,     духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  в  таких  формах   как художественные,  

культурологические,  филологические,  хоровые    студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные  клубы  и  секции,   конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения,  экскурсии,   соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы  на  добровольной  

основе  в  соответствии  с  выбором   участников образовательных отношений. 
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План внеурочной деятельности Муниципального казенного образовательного 
учреждения «Каменская начальная школа – детский сад» разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 

05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 

28.06.2014 N182-ФЗ). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61). 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 

декабря 2014 г ). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная к использованию Координационным советом при 

департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1) 

(реестрпримерныхпрограмм, рег. №1).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993).  

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

ПриказовМинобрнаукиРоссииот 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598). 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».  

Региональный уровень:  

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

№ 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год». Методические рекомендации департамента образования 

науки по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год (24.05.2011). 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 

№ 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 

№ 859 «О реализации Федеральных государственных образовательных 
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стандартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 

учебном году». 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области №1243 от 

10.07.2014 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

2014-2015 учебном году». 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 

№6431/06 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области» 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред.     Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ) 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав  МКОУ "Каменская начальная школа-детски сад" 

• ООП НОО  МКОУ "Каменская начальная школа-детский сад". 

• Локальные акты МКОУ "Каменская начальная школа-детский сад 

 План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

 

 Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», образовательное учреждение отводит на 

внеурочную деятельность для 1 класса 10 часов в неделю или 330 часов в год, для 2 и 4 

классов по 10 часов в неделю или по 340 часов  в год. 

Основные вале логические требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (не 

менее 45 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью.  

 

 Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно - оздоровительное. 

Это направление внеурочной деятельности представлено тренингами, 

сюжетно-ролевыми, деловыми играми занятий: «Моё здоровье » Главная цель занятий 

курса «Моё здоровье» -  создание условий для успешной адаптации ребенка в школе, 

для коррекции и развития его личности, воспитание, социализация, становление 

ценностей здорового образа жизни, интеллектуальное и  культурное 

совершенствование обучающихся. 

Программа  позволяет в занимательно – игровой форме решать следующие 

задачи: 

- пропедевтика страхов и агрессивных состояний;  

- воспитание чувства ответственности; 

- развитие пространственной ориентации, двигательной сферы, наблюдательности; 

- воспитание самоконтроля, выдержки; 

- развитие навыков совместной деятельности; 

- коррекция зрительного восприятия, зрительной памяти; 

- развитие умения показать свое состояние, свои чувства пантомимикой; 

- снятие мышечного и психического напряжения; 

- коррекция внимания, памяти; 
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- развитие мелкой моторики рук.  

 Духовно - нравственное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено факультативом «Народное творчество». 

Через программу факультатив «Народное творчество» реализуется духовно- 

нравственное и патриотическое воспитание. Ребятам предлагается изучить историю 

своей семьи, своего района, города. Из истории семьи, отчего края учащиеся черпают 

немало полезного для души. История нашего края поистине велика и благодатна, и 

очень важно, чтобы школьники знакомились с историей Отечества через конкретных 

людей.  

Общеинтеллектуальное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено курсами «Риторика», «Информатика в играх и задачах», 

«Занимательная математика», «Удивительный мир слова».. 

«Риторика» - курс, направленный на развитие коммуникативных умений, научит 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Курс даст 

возможность младшим школьникам познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность владения речью 

для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

«Информатика в играх и задачах» - курс направлен на развитие 

алгоритмического мышления школьников, развития у обучающихся воображения, 

образного и логического мышления, пространственного отношения; умения работать с 

графически представленной информацией: таблицей, схемой, графиком. На занятиях 

происходит развитие мелкой моторики рук, освоение знаний о роли информационной 

деятельности человека в преобразовании окружающего мира, формирование 

первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии 

играют ведущую роль. 

  Курсы  «Занимательная математика», «Удивительный мир слова» призван  

создать условия для успешного индивидуального развития и для формирования 

интеллектуальной активности ребенка. Для реализации этой цели выбраны 2 блока: 

1. Работа со слабоуспевающими учащимися; 

2. Подготовка к школьным и районным олимпиадам по математике и 

русскому языку. 

Цели курса: создание условий для формирования интеллектуальной активности 

ребёнка и ликвидация пробелов у учащихся в обучении по русскому языку и 

математике. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено кружком 

«Моя первая экология». Спецификой кружка является его комплексный, 

интегрированный характер; практическая направленность; включение ребёнка в 

экологически ориентированную творческую деятельность; организация экологически 

обоснованного взаимодействия ребёнка и социальной среды. 

 Главная цель занятий кружка: воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия. 

.  

 «Удивительный мир слов» — факультативный курс, содержание которого вводит 

младшего школьника в многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и 

речевое значение. Курс раскрывает перед учениками уникальность и богатство 

русского языка, способствует успешному формированию познавательного интереса и 

внимательного отношения к русскому языку. Курс направлен на совершенствование 

культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и образное 
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(выразительные средства) использование русского языка в различных речевых 

ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, 

текстом; учатся предупреждать и устранять речевые ошибки; сопоставляют 

устаревшие и новые формы слов. Существенным компонентом содержания курса 

является работа по сопоставлению лексики разных языков, которые для обучающихся 

являются родными. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы слов, знакомятся с 

заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях лексической 

сочетаемости и стилистической окраски слов, принимают участие в работе над 

проектами, таким образом, пробуя себя в исследовательской деятельности. 

«Занимательная математика» — факультативные занятия, которые формируют у 

детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов 

изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения 

необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей 

объектов, и проходит в виде игры. 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год (1-4 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Мое здоровье 2 2 2 2 270 

Духовно 

- нравственное 

Народное 

творчество 

2 2 2 2 270 

Социальное Моя первая 

экология 

2 2 2 2 270 

Обще 

Интеллектуальное 

(Научно – 

Познавательное) 

 

Детская 

риторика 

1 - - - 33 

Мир 

информатики 

1 1 1 1 135 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 135 

Удивительный 

мир слова 

1 1 1 1 135 

Я учусь 

оценивать 

- 1 1 1 102 

Итого  10 10 10 10 1350 

 

     Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности.  

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

 

3.3 . Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график муниципального казенного образовательного 

учреждения «Каменская начальная  школа – детский сад определяет   чередование 
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учебной деятельности (урочной и внеурочной)  и  плановых  перерывов   при 

получении образования для отдыха и иных социальных  целей  (каникул)   по 

календарным периодам учебного года: 

1. Начало учебного года: 1 сентября  

 

2. Окончание учебного года: 30 мая 

 

3. Продолжительность каникул 30 календарных дней: 

                                   осенние: с 3 по 9 ноября (7 дней) 

                                   зимние: с 27 декабря по 11 января (14 дней) 

                                   весенние: с 23 марта по 31 марта (9 дней) 

        

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: 

      с 17 по 23 февраля. 

 

4. Продолжительность учебной недели в классах: 

1 класс – пятидневная; 

2-4 классы – шестидневная. 

 

5. Продолжительность уроков: 

Для первого класса – 3 урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь – декабрь), 4 урока по 45 минут (январь – май). 

Для второго – четвертого классов – 45 минут. 

 

6. Начало уроков – 08.20. 

 

7. Система оценок – бальная  

(1 класс -  безотметочное; ОРКСЭ – зачёт / незачёт). 

 

 

8. Продолжительность занятий дошкольной группы: 

 

2-я младшая – 15 мин. 

Средняя – 20 мин. 

Старшая – 25 мин. 

Подготовительная – 30 мин. 

Начало занятий: 

1- 08-30; 

 

 

9. Промежуточная  аттестация в Учреждении подразделяется на четвертную и 

годовую. 

Четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти) на основании текущей успеваемости; 

Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

1.4. Промежуточная аттестации проводится,  начиная с первого класса. 

1.5. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 
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3.3.. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

(п.19.11) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3. 1 Кадровые условия реализации ООП НОО  

Уровень квалификации работников ОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности 

 

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

Соответствие педагогического работника образовательного учреждения 

требованиям занимаемой им должности, а также его квалификационная категория 

устанавливаются по результатам аттестации.  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые три  года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.  



  197 

 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются основой социального заказа для 

системы основного и дополнительного профессионального педагогического 

образования.  

Создание условий для комплексного взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов и ведения постоянной методической поддержки, а 

также использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности  и эффективности инноваций, являются приоритетным направлением 

работы администрации школы.  

 

Специфика кадров МКОУ «Каменская начальная школа - детский сад» 

определяется квалифицированными специалистами, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями.Образовательное учреждение предусматривает 

преемственность методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.                                                   

    Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МКОУ «Каменская начальная школа- детский сад» имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МКОУ 

«Каменская начальная школа – детский сад».  педагогическое образование имеют 

100% педагогических работников, , 

 высшую квалификационную категорию имеют 2 человека -  100% человек,  

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

-хозяйственную 

1 Среднее 

педагогическое 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственно

Педагогически

й  стаж работы 

42 год 
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План – график непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников 
 

№п/п 
ФИО педагогического 

работника 

Год прохождения 
повышения 

квалификации 

Перспективный год 
прохождения 
повышения 

квалификации 
1 Лебедева Любовь  

Александровна  
09.04.15(120ч) 2018 

2 Горшкова Валентина Ивановна 09.04.15(120ч) 2018 
 
График аттестации кадров на квалификационную категорию  
 

№п/п ФИО педагогического работника Год 
прохождения 

аттестации 

Перспективный год 
прохождения 

аттестации 
1 Лебедева Любовь Александровна  2014 2019 
2 Горшкова Валентина Ивановна  2014 2019 

 
 
 
 
 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

работу 

образовательного 

учреждения 

е и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,   

учителя осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1 

 

 

1 

Высшее 

профессионально

е 

 

среднее 

педагогическое 

 

 

Стаж работы– 

31 

 

 

Стаж работы-

32 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
Критерии оценки Содержание  критерия Показатели 

Уровень 

сформированности 

учебно- 

предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, 

способность генерировать 

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). Данный 

критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

-позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период 

от сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу 

следующего учебного года; 

-увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

олимпиадах и других конкурсных 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, 

федерального и международных 

уровней (перечень наград и 

реестр участников);  

-увеличение количества 

творческих работ учащихся, 

представленных на различных 

уровнях (перечень наград и 

реестр участников); 

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

(Численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами 

и школьной отчетностью) 

Уровень 

сформированности 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированносгь данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии 

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

-активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса (число 

участников), 

-сформированносгь правового 

поведения (отсутствие 

правонарушений); 

- процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска; 

- наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного 

образования (доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам); 

- участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах, (доля 

школьников, участвующих в 
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межвозрастных проектах). 

Уровень 

сформированности 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

•результаты исследования 

толерантности в классе; 

•отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

• участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.) 

• участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

• знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Уровень 

сформированности 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-

нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности 

в мире человека, природы и 

техники. 

• формирование культуры 

здоровьесбережения, (доля детей, 

участвующих в оздоровительных 

и здоровьеформирующих 

мероприятиях различного вида) 

• увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

• увеличение количества 

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. 

• участие в 

природоохранительной 

деятельности; 

• участие в туристско-

краеведческой деятельности. 

Индикатор - доля учащихся, 

занятых туризмом. 
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Уровень 

сформированности 

коммуникативной 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

• позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и литературному 

чтению учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в 

ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления); 

• результаты литературного 

творчества учащихся, (наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды; 

• благоприятный 

психологический климат в классе 

(результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом) 

• наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Уровень 

сформированности 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, 

распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

- использование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств) 

- увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях по ИКТ 

школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного уровней. 
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Уровень 

сформированности 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении 

всей жизни, самообразование. 

- устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной 

и художественной литературы. 

- систематическое выполнение 

домашней самостоятельной 

работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения 

заданий; 

- использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе; 

- увеличение количества 

творческих работ учащихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, представленных 

на различных уровнях; 

умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• 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 Стандарта. 

•  
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 
участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов. 

. В образовательном учреждении созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 



  203 

 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ОНОО  

Цель – создание развивающей образовательной среды школы, которая 

обеспечивает планомерное создание условий для формирования общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и совершенствования обучающихся, 

что способствует их социальной успешности, развитию творческого потенциала, 

сохранению и укреплению здоровья.  

В образовательном учреждении учебно-воспитательный процесс 

сопровождается поддержкой психолога (МБОУ «Крапивинский Центр диагностики и 

консультирования».).  Заключён договор по взаимодействию с социальными 

партнерами внутри системы образования – муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи МБОУ «Крапивинский Центр диагностики и 

консультирования». Специалистами центра проводится комплексная диагностика 

психофизических особенностей младших школьников, по результатам которой 

предлагаются рекомендации для родителей и педагогов.  

 Планирование работы психолого-педагогической  службы составлено в 

соответствии с требованиями Стандарта (п.28) и обеспечивает психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 
и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом (по запросу родителей) с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка  одаренных  детей.  

 
 
 
 
 
 
3.3.3. Финансовое условия реализации основной образовательной программы 
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Финансовые условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования:  

 обеспечивают образовательное учреждение возможностью исполнения 

требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Формирование структуры и определение объемов финансирования реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе принципа нормативного подушевого финансирования образовательных 

учреждений.  

Величина регионального подушевого норматива является минимально 

допустимым объемом финансовых средств, необходимых для реализации в полном 

объеме основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося в год в конкретном 

субъекте Российской Федерации.  

Данный норматив применяется при формировании бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципального бюджета) в части расходов на образование.  

Региональный подушевой норматив предусматривает возможность реализации:  
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 обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части формируемой участниками образовательного процесса;  

 расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательных учреждений), включая стимулирующие и 

компенсационные выплаты;  

 расходов на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса, в том числе для дополнительной работы с одаренными 

детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья (на приобретение 

учебников, учебно-методических, учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения;  

 оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

информационной сети Интернет и ее использованием, за исключением случаев, когда 

оплата данных услуг осуществляется централизованно из средств бюджета субъекта 

Российской Федерации);  

 расходов, связанных с обучением и повышением квалификации 

педагогических и административно-управленческих работников;  

 расходов на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ;  

 затрат на приобретение расходных материалов;  

 хозяйственных расходов (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).  

Местный бюджет предусматривает норматив на основании положения 

Администрации Крапивинского муниципального района от 18.02.2013 №173 ( с 

изменениями от 06.02.2015 г. №157 ) 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет структуру расходов в 

доведенном до него объеме финансовых средств. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения  
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения/ 

 в соответствии  с постановлением Коллегии Администрации  Кемеровской 
области от 25.03.2011 г. №120 «О введении новой системы оплаты труда для работы  
государственных образовательных учреждений»   

 Местного бюджета положения Администрации Крапивинского 
муниципального района от 18. 03. 2011г. № « О введении новой системы оплаты труда 
для работников муниципальных учреждений Крапивинского муниципального района  
(в редакции постановлений с изменениями от 04.06.2012 г. №844, от  30.10. 2012 г. 
№844, от 18.02.2013 №173, от 06.02.2015 г. №157) 
 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 
и др.. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств 
на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 
Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 
труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в 
котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 
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детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

•  
 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

 

МКОУ «Каменская  начальная школа – детский сад»…  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП 

НОО в объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

обеспечение 

реализации 

обязательной 

части ООП НОО и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая план внеурочной 

деятельности 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности образовательного 

учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 
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образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

(1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

  Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и 

целевых 

взносов  физических и 

(или) юридических лиц 

  Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

3.3.4 Материально-технические условия для реализации основной 

образовательной программы. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении  

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

•  медицинский кабинет;  

• административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской,.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;   
 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 174, а 
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями от 29.06.2011); 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено 
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 
педагогических работников; 
 

Спортивный зал , спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

 
• Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно- методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
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Оценка материально-технических условий реализации  
основной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Не      имеется 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

2 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

1 

   

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Не       
имеется в 
наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по ОС «Школа 2100» 
1.2.2. УМК «Школа России» 
1.2.3. Дидактические и раздаточные материалы 
по всем предметам . 
1.2.4. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР: по всем предметам 
1.2.5. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства: по всем предметам 
1.2.6. Учебно-практическое оборудование: по 
всем предметам 
1.2.7. Игры и игрушки 
1.2.8. Оборудование (мебель): необходимая для 
организации урочной и внеурочной деятельности 

        

имеется в 

наличии 

2. Компоненты оснащения 
физкультурного зала 

Учебно –практическое оборудование по всем 

разделам программы по физической культуре 

 имеется 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Библиотека обеспечена учебниками образовательной системы «Школа 2100» и 

УМК « Школа России» (программно-методическое обеспечение представлено в 
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Таблице 2),  учебно-методической литературой по всем предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы в виде детской художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографических и печатных изданий.   

Оснащение образовательного учреждения средствами ИКТ предоставляют 

возможность доступа к печатным и электронным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Таблица 2. 
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Программно-методическое обеспечение по ОС «Школа 2100»  

 

Учебный 

предмет 

(учебный курс) 

Наименование 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский язык Русский язык, 1-4 

классы  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. 

Русский язык. 2, 3, 4 класс. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А.Фролова. 

Орфографическая тетрадь по русскому языку 

2 класс 

Е.В.Бунеева. Проверочные контрольные 

работы по русскому языку 2-4 класс 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, 1-4 классы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,. Литературное 

чтение. Маленькая дверь в большой мир 2 

класс. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,. Литературное 

чтение.В одном счастливом детстве 3 класс. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,. Литературное 

чтение.  В океане света. 4 класс. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,. Тетрадь по 

литературному чтению. 

Е.В.Бунеева, О.В.Чундилова и др. Уроки 

литературного чтения во 2-4 классе. 

Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

Иностранный язык 

(немецкий  язык), 

1-4 классы 

И. Бим, «первые шаги», 2-4 класс,  

Математика  Математика, 1-4 

классы 

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких и др. 

Математика (моя математика) 1-4 класс. 

С.А.Козлова, А.Г.Рубин. Контрольные 

работы к учебнику Математика для 2-3 

класса. 

С.А.Козлова, В.Н.Гераськин. Л.А.Волкова. 

Дидактический материал к учебнику 

Математика для 2-3 класса. 

С.А.Козлова, В.Н.Гераськин. А.Г.Рубин 

.Е.А.Самойлова Дидактический материал к 

учебнику Математика для 4 класса. 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир, 

1-4 классы 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан. 

Окружающий мир (наша планета Земля) для 

2 класса. 

А.А.Вахрушев. Д.Д.Данилов и др. 

Окружающий мир (Обитатели Земли, Мое 

Отечество) для 3 класса. 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов и др. 

Окружающий мир (Человек и природа, 

Человек и человечество) 4 класс. 

А.А.Вахрушев и др. Методические 
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рекомендации для учителя по окружающему 

миру 1-4 класс. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 4 класс 

А.В.Кураев. Основы православной культуры 

4-5 класс. 

В.А.Тишков.Т.Д.Шапошникова. 

О.Е.Казьмина и др. Книга для учителя 

Музыка Музыка, 1-4 класс О.В.Усачева. Л.В.Школяр Музыка 1-4 класс 

Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное 

искусство, 1-4 

класс 

О.А.Куревина. Е.Д.Ковалевская. 

Разноцветный мир. 1-4 класс 

О.А.Куревина. Е.Д.Ковалевская.Рабочая 

тетрадь. 1-4 класс 

Технология Технология, 1-4 

класс 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. Технология 

(прекрасное рядом) 1-4 класс.  

Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь к учебнику 

Технология 1-4 класс 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, 1-4 класс 

Б.Б.Егоров. Ю.Е.Пересадина. Физическая 

культура 1-4 класс 

Детская 

риторика 

Детская риторика, 

1-4 класс 

Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская, 

Р.И.Никольская. Г.И.Сорокина. Детская 

риторика в рассказах и рисунках. 2-3 класс 

Информатика 

в играх и 

задачах 

Информатика в 

играх и задачах 1-4 

класс 

А.В.Горячев. К.И.Горина. Н.И.Суворова. 

Информатика в играх и задачах 2-4 класс. 

А.В.Горячев. К.И.Горина. Т.О.Волкова. 

Методические рекомендации  для учителя по 

курсу информатики и по курсу математики с 

элементами информатики для 1-2 класс. 
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Учебно-методическое обеспечение по ОС «Школа России»  

 

Учебный 

предмет 

(учебный курс) 

Наименование 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического 

обеспечения 

Русский язык Русский язык, 1 

класс 

В.Г.Горецкий и др. Азбука 1 класс 

В.Г.Горецкий. В.П.Канакина. Русский 

язык 1 класс 

В.П.Канакина. Русский язык, рабочая 

тетрадь 1 класс. 

В.П.Канакина. Русский язык, тестовые 

задания 1 класс. 

В.Г.Горецкий. и др. Обучение грамоте. 

Методическое пособие. 

В.Г.Горецкий. В.П.Канакина. Русский 

язык Методическое пособие 1 класс 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, 1 класс 

Л.Ф.Климанова. В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. Литературное 

чтение. 1 класс 

Л.Ф.Климанова. Чтение. Рабочая 

тетрадь 1 класс. 

Л.Ф.Климанова.  Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 1 

класс. 

Математика Математика, 1 класс М.И.Моро. С.И.Волкова. 

С.В.Степанова. Математика 1 класс 

М.И.Моро. С.И.Волкова. Математика 1 

класс. Рабочая тетрадь. 

С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы 1 класс. 

М.А.Бантова. В.Г. Бельтюкова. 

Степанова С.В. Математика. 

Методические пособия. 1 класс 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир,  1 

класс 

А.А.Плешаков. Окружающий мир 1 

класс 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь 1 класс 

А.А.Плешаков.В.П.Александрова. 

С.А.Борисова. Окружающий мир: 

поурочные разработки  1 класс 

Музыка  Музыка, 1 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 

Т.С.Шмагина. Музыка. Учебник – 

тетрадь для 1 класса. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 

Т.С.Шмагина. Музыка. Рабочая 

тетрадь для 1 класса. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, 1 класс 

Л.А.Неменская. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. 

Б.М.Неменский. Методическое 

пособие к учебникам по ИЗО 1-4 класс. 
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Технология Технология 1 класс Н.И.Роговцева. Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг. Технология 1 класс 

Н.И.Роговцева. Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг. Технология 1 класс 

рабочая тетрадь 

Н.И.Роговцева. Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг. Технология. 

Методические пособия. 1 класс# 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

1-4 класс 

В.И.Лях, Физическая культура 1-4 

класс 

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

 Имеющееся в наличии Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 
I Технические 

средства 
 + 
принтер цветной; 
 цифровой фотоаппарат;  
сканер;  
; оборудование компьютерной сети;  
 Интер. доска со средствами,  

Имеется в 

наличии 

II Программные 
инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты;  

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами;  

;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций;  

Имеется в 

наличии 

 Не имеется  

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров;  

подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка 

программы формирования ИКТ-

компетентности  

Имеется в 

наличии 

IV Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной 
среде 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

 осуществляется связь учителей, 

Имеется в 

наличии 
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администрации, родителей, органов 

управления;  

осуществляется методическая поддержка 

учителей  
V Компоненты на 

бумажных 
носителях 

Учебники  и рабочие тетради по всем 

предметам 

Имеется в 

наличии 

VI Компоненты на CD 
и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы 

Имеется в 

наличии 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия 

для решения ряда проблем. Среди них: 
 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 
новых образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности 
учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 
соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 
инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 
 
Условия Необходимые изменения 

кадровые Развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повы-

шения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу 

Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Повышение  квалификации педагогов в области ИКТ – 

технологий, через прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в инновационной деятельности. 

психолого-

педагогически

е 

Развитие системы оценки качества образования, создание системы 

мониторинговых исследований качества образования 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса.  

финансовые Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда  

материально-

технические 

Совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН  

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 
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Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 

деятельностью. 

учебно-

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.. 

Управленчески

е 

шаги 

Задачи Результат 
Ответстве

нные 

Планирование 

 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Админист

рация 

школы 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Админист

рация 

школы 

Организация 

1. Создание 

организационн

ой структуры 

по контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО.  

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействи

я между 

участниками 

1.Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так 

и педагогов. 

Админист

рация 

школы 
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образовательно

го процесса. 

образовательного 

процесса. 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Админист

рация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я педагогов, 

показывающих 

высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Админист

рация 

школы 

Контроль 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 
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(срок реализации 4 года) 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
I. Нормативное 

обеспечение 
введения 

Стандарта 

1. Обеспечение соответствия структуры и 
содержания ООП НОО и вносимых в нее изменений. 

Регулярно 

2. Утверждение  изменений в ООП НОО. По факту 
3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям Стандарта 
По факту 

4. Анализ программ по учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности, календарно-тематического 

планирования. 

Август - 

сентябрь 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Совершенствование системы стимулирования 

работников образовательного учреждения и оценки 

качества их труда. 

По факту 

2. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности, внесение в него изменений 

Ежегодно 

3. Предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотренных уставом 

школы и локальным актом. 

По факту 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Анализ и экспертная оценка результатов 

деятельности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС 

Апрель - 

май 

2. Создание системы непрерывного 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников 

На период 

действия 

программы 

3. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Август - 

сентябрь 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками 

По факту 

5. Использование различных форм повышения 

квалификации через стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации 

ООП, дистанционное образование, участие в 

педагогических проектах, профессиональных 

конкурсах, создание и публикацию методических 

материалов. 

Регулярно 

6. Организация методической поддержки, 

оперативных консультаций по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года  

7. Анализ эффективности деятельности 

методического объединения учителей начальных 

классов 

Апрель - 

май 

8. Изучение деятельности учителей по 

использованию различных форм диагностики и 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

В течение 

года  

 IV. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

стандарта 

1. Создание единой психолого-педагогической 

службы центр «Диагностики и консультирования» 

Крапивинского района   для обеспечения 

эффективного психолого-педагогическое 

сопровождения всех участников образовательного 

В течение 

года 

 По запросу 

родителей 
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процесса. 

2. Изучение эффективности диагностических 

процедур. 

В течение 

года 

3. Создание системы оценки качества образования, 

системы мониторинговых исследований качества 

образования. 

В течение 

года 

4. Обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности по 

реализации ООП  дошкольного и  начального 

образования. 

Регулярно 

V 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Совершенствование школьной инфраструктуры с 

целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Регулярно 

2. Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

По мере 

поступления 

денеж. 

средств 

3. Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

По мере 

поступления 

денеж. 

средств 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников  

Регулярно 

4. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

Ежегодно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

Регулярно в 

течение 

каждого 

учебного 

года 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Регулярно 

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

Регулярно 

VI Учебно-

методическое и 

информационн

ое обеспечения 

Обеспечение широкого постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы. 

Регулярно 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Ежегодно 

Приобретение методической и учебной литературы Ежегодно 
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соответствующей ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды Ежегодно 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 

возможности её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных 

образовательных технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 Не достаточность финансирования. 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

 

Согласно ФГОС НОО интегративным результатом выполнения требованиям к 

условиям реализации ООП должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В связи с этим в МКОУ внутришкольный контроль направлен на решение 

следующих задач: 

 анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) для создания 

необходимой системы условий введения ФГОС. 

Реализация указанных задач осуществляется при внутришкольном контроле 

групп условий (кадровых, материально-технических, информационно-методических) 

Организация контроля за состоянием системы условий реализации основной  

образовательной  программы  начального общего образования осуществляется 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Объект контроля Сроки  

проведени

я 

Ответственны

й 

Итоговый  

документ 
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1. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических и 

иных работников 

образовательного учреждения 

Октябрь Руководитель 

ОУ 

 

Отчет  

по кадрам в 

управление 

образования 

(УО) 

2.  Психолого-

педагогическо

е обеспечение 

введения 

ФГОС 

Учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся. 

Адаптация обучающихся 1-х 

классов к условиям обучения 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Апрель  

Классный 

руководитель 

МБОУ 

«Крапивинск

ий центр 

диагностики и 

коррекции 

ПМПК(специ

алисты:психо

лог,логопед 

и.т.д)  

Аналитическ

ая справка 

Характерист

ики 

учащихся 1 

класса 

3.  Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Контроль эффективного 

расходования добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов родителей обучающихся 

Август Руководитель 

ОУ 

 

Публичный 

отчет  

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда. 

Август Руководитель 

ОУ 

 

Акт 

проверки 

готовности 

образователь

ного 

учреждения 

к учебному 

году 

5. Учебно-

методическое 

обеспечение 

введение 

ФГОС 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана и 

дополнительной литературой 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Отчет об 

обеспеченно

сти 

обучающихс

я 

учебниками 

из фонда 

библиотеки 
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6. Создание 

информацион

ного 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

Контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся) 

Раз  

в четверть 

 

Руководитель 

ОУ 

 

Справка 

 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, 

обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне за управлением образования администрации Крапивинского 

муниципального района 

 

 

Приложение 1 Рабочие учебных предметов, курсов. 

Приложение 2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 

 

 


