
 
 

 

 

 



 

 

 

Содержание: 

 

 Название разделов программы  

 Общие положения 4 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 10 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 12 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 16 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

18 

1.2.2. Русский язык 20 

1.2.3. Литературное чтение 23 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 27 

1.2.5 Математика и информатика 30 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 32 

1.2.7. Окружающий мир 36 

1.2.8. Музыка 38 

1.2.9. Изобразительное искусство 40 

1.2.10. Технология 43 

1.2.11. Физическая культура 45 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования  

47 

1.3.1 Общие положения 47 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

 результатов 

48 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

53 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

56 

2. Содержательный раздел 74 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  74 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 74 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 

78 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 81 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно –  

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной  

деятельности 

97 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

99 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у  

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от  

 дошкольного к начальному и от начального к основному  

общему образованию 

100 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий. 

103 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 104 



 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при  

получении начального общего образования 

106 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

 получении начального общего образования 

107 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся 

 

 

108 

2.3.3. Принципы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при  

получении начального общего образования 

109 

2.3.4. Основные направления и содержание духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися при 

 получении начального общего образования. 

111 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общест-

венности по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся. 

118 

2.3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

119 

2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, разви-

тию социализации обучающихся 

122 

2.3.8. Диагностика обучающихся начальной школы 125 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

126 

2.4.1. Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

126 

2.4.2. Направления реализации программы 128 

2.4.3. Программа организации здоровьесберегающего пространства 134 

2.4.4. Планируемые образовательные результаты реализации программы  141 

2.4.5. Достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

144 

2.5. Программа коррекционной работы 145 

2.6. Программа курсов внеурочной деятельности 170 

3. Организационный раздел 177 

3.1. Учебный план начального общего образования 177 

3.2. План внеурочной деятельности; 181 

3.3. Календарный учебный график 185 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

186 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 187 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

194 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  209 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

209 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

211 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 214 

 



 

Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нюкская основная 

общеобразовательная школа» разработана педагогическим коллективом в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№373, с учетом изменений Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 29 октября 2014г.№ 1643 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г. 

Регистрационный №35916.) 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(3арегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

N 40936) 

Рекомендаций Примерных программ по учебным предметам, (М.: Просвещение, 

2013), концептуальных положений комплектов учебников «Школа России», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(совет организации, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел 

включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования;  



 

 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МАОУ «Нюкская ООШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:  

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования —  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

           использование в образовательной деятельности современных образовательных 



 

 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Нюкская ООШ» учитывает требования к образованию, которые предъявляет 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Принципиальным походом 

к формированию ООП начального общего образования стал учѐт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом 

в программном содержании обучения представлен деятельностный подход, что 

позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, даѐт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.     Образовательная 

программа построена с учѐтом требований к оснащению образовательной деятельности 

в соответствии с содержанием учебных предметов. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, 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 — освоенный 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. 

           Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

          Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

      Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются 

благодаря эффективным комплектам, таким как «Школа России».  

        Комплект системы «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности. 

          Концепция системы «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, 

заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

          Ведущей целевой установкой системы «Школа России» является: «Воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки системы «Школа 

России»: 

       Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.  

       Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

       Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре. 

      Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

      Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

        В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся основная 

образовательная программа начального общего образования предусматривает 

внеурочную деятельность. Модель внеурочной деятельности основана на оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации - программе внеурочной 

деятельности для младших школьников, воспитательных программах классных 

руководителей. 

Это стало возможным, т.к. в практике прошлых лет в школе сложилась прочная 



 

 

система воспитательной деятельности, которая органично легла в новую схему и 

находит своѐ отражение во внеурочной деятельности. 

   Состав участников образовательной деятельности 

 В соответствии со Стандартом участниками образовательного деятельности 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Данная программа разработана с учѐтом образовательных особенностей и 

запросов участников образовательной деятельности, осуществляемого в МАОУ 

«Нюкская ООШ», отраженных в программе развития школы. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы - рабочие, мелкие 

служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что 

сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы - 

важнейшие образовательные ценности для родителей. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и 

(или) иных особенностей), педагогически запущенные дети.  

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится без конкурса, при условии достижения ребѐнком возраста 6 лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний состояния здоровья, но не позже 

достижения им восьми лет, проживающих на территории прикреплѐнного к школе 

микрорайона. 

Для обеспечения доступности качественного образования используется 

очная форма освоения образовательных программ. 

          В конкретных условиях образовательная деятельность направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. Особая роль 

в школе отводится гражданско-патриотическому воспитанию.  

         Образовательное учреждение, организуя деятельность обучения и 

воспитания обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 

эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы 

школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились жить 

в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха. 

          Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов прошли курсовое обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

        Данная 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.  

             Разработанная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Бичурская СОШ № 4» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования всеми обучающимися, в том 



 

 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и     общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в деятельность познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

         МАОУ «Нюкская ООШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов как участников образовательных 

отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения 

       Ознакомительная работа проводится на родительских собраниях, при 

оформлении документов поступающих в школу, на уроках окружающего мира 

(при изучении соответствующих тем) и классных часах. 

         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам  

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:  

определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребѐнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 



 

 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающих, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 



 

 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

- компетентности обучающихся»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

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 еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

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

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 



 

 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

формирование личностного смысла учения; 

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; продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

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; 

основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

самостоятельная и личная ответственность; 

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; 

умение адаптироваться в меняющемся мире. 

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»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 



 

 

этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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: 

осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно; принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий 

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: 

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; 

владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 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;  

ставить и решать проблемы; 

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 моделированием — преобразованием объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая); 

владеть рядом общих приѐмов 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 приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
           Выпускник научится: 

            эффективному слушанию; 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 



 

 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в 

группе; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 владеть конструктивной аргументацией; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; использовать речь 

для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

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. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

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 ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 



 

 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

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 приведѐнное 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 нѐм 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 учѐтом цели их дальнейшего использо-

вания;  

          составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

   

Работа с текстом: оценка информации 



 

 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безо-

пасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея -

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 



 

 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных 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; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и  передача сообщений  

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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 ис -

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2. 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; 

3 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(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 использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 



 

 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

            Выпускник научится: различать звуки и буквы; 

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

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике мате-

риала); 

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 разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, 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: подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 



 

 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно 

списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

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 определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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 учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

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

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.3. Литературное чтение 

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:  

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; 

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, то есть 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." 

 

Обучающиеся 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 даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами 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, со-

блюдая 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  

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри -

нимать 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 приѐмы 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 (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм 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 учѐтом 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:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; выделять не 

только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

кам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 



 

 

высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний 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: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающи-

мися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

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: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

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, репро -

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - раз-

вѐрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 



 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образо-

вания в планируемых результатах будет отражено: 

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 формирование 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".  

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 на уровне начального общего образова-

ния внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

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 следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 



 

 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 

научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу 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 (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 



 

 

буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

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 английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

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 ступени начального общего 

образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 



 

 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счѐта 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 практи- ко-

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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

ние/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: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

           Арифметические действия  

           Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 -000) 



 

 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

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: выполнять действия с 

величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

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: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

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

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 



 

 

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

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые 

таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: читать 

несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

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

цы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: понимать 

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

общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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



 

 

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

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

ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

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

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

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием 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 челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) 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 ценно-

стей, 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 по-

ведением 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. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  

получат возможность осознать своѐ 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 естественнонаучные 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; 

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: 

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; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Предметная область «Искусство» 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обу-

чающихся 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 



 

 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкальнопластических 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 приобретѐнный 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 своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

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

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

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: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



 

 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, 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: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие 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, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», разовьѐтся 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 пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ 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 приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо -

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 



 

 

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

            изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Предметная область «Технология» 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственноэстетического 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 приобретѐнные 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 подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный  опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами 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 распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

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

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-



 

 

вать 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: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конст-

рукторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приѐмы 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: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

еѐ получения, хранения, переработки. 

Предметная область «Физическая культура» 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

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: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

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

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкульт-

минуток 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 подготов -

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

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); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 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 объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 



 

 

 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

Итогом данного раздела стала согласованная позиция по определению планируемых 

результатов освоения обучающимися Основной образовательной программы начального 

общего образования, которая уточняет и конкретизирует общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



 

 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

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

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 



 

 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий -

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 



 

 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  



 

 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых  результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-

мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного дейст -

вия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 



 

 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дос-

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю -

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям  знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 



 

 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно - познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно -

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 



 

 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав-

ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 



 

 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,  

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя- предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, по-

делки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 



 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от  

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения об -

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности  пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 



 

 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования  

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 



 

 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регули-

рование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задаѐт 

общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно ввести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов основной об-

разовательной программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего об-

разования (объект и содержание оценки). 

Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии). 

Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии). 



 

 

Практические работы. Портфель достижений. 

Стартовый, текущий и итоговый контроль. Тестирование (стантартизированное) 

Анкетирование (стантартизированное). 

Аттестация обучающихся, педагогических кадров. 

Мониторинговые исследования. 

Внутренняя оценка. Внешняя оценка. 

Механизмы обеспечения качества оценки: реалистичность 

требований и критериев; уровневые требования к 

результатам образования; открытость требований, 

процедур и критериев; сочетание внешней и внутренней 

оценки 

Основные группы пользователей (обучающиеся, учителя, родители, представители 

общественности) 

Цели использования результатов (принятия решений): переход на другую ступень 

обучения; оценка качества образования 

 Риски: 

искажение результатов оценки за счѐт неразработанности объективных критериев и 

процедур; 

увеличение времени на оценку за счѐт активного времени обучения;  

натаскивание на содержание проверки; 

перегруженность учителей и обучающихся. 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных 

программ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность 

обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки 

зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и 

работников образования; 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой 

из вышеназванных процедур различны. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой  итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 



 

 

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышена-

званных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обу-

чающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация— знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 



 

 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

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

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 

осуществлению должны привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые 

исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвѐртая четверть 

4-го класса). 

 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий.  

 

Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

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). 

 



 

 

Самооценка 

когнитивный компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: широта диапазона оценок; 

обобщѐнность 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. 

Мотивации 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 учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 

 

 

        Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 
 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Выделение морального со-

держания ситуации нарушения 

моральной нормы / следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого распре-

деления, взаимопомощи, прав-

дивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвен-

циональных и моральных 

норм 

Ребѐнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается 

как более серьѐзное и недопус-

тимое по сравнению с конвен-

циональными нормами. 

Опросник 



 

 

3. Решение моральной дилем-

мы на основе децентрации. 

Децентрация [лат. de — при-

ставка, означающая отделение, 

отмену + centrum — средото-

чие] — механизм преодоления 

эгоцентризма личности, за-

ключающийся в изменении 

точки зрения, позиции субъек-

та в результате столкновения, 

сопоставления и интеграции ее 

с позициями, отличными от 

собственной. 

Учѐт ребѐнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учѐт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учѐт 

чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо-

ральных норм. 

Координация трѐх 

норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь - и 

учѐт принципов 

компенсации 

4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нару-

шения/соблюдения моральной 

нормы 

Все задания. 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 



 

 

                                        

 

   Конвенциональные и моральные нормы 

 

Виды 

социальных 

норм 

Категории социальных норм Мини-ситуации 

нарушения 

социальных норм 

Конвенциональны

е 

Ритуально-этикетные: 

культура внешнего вида; 

поведение за столом; правила 

и формы общения в семье. 

Организационно-

административные:  

правила поведения в школе; на 

улице; в общественных местах. 

не почистил зубы; 

пришѐл в грязной 

одежде; 

накрошил на 

столе; ушѐл на 

улицу без 

разрешения; 

встал без 

разрешения на 

уроке; 

мусорил на 

улицу; перешѐл 

дорогу в 

неположенном 

месте; 

Моральные Альтруизм: помощь; щедрость. 

Ответственность, 

справедливость и законность: 

ответственность за несение 

материального ущерба 

не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса; не 

угостил 

родителей конфе-

тами; 

взял у друга 

книгу и порвал 

еѐ. 

  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при  согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

 



 

 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 
 

 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы  на 

межпредметной основе выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающе-

гося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею: 

способность обу-

чающегося прини-

мать и сохранять 

учебную цель и зада-

чи; самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

умение планировать 

собственную дея-

тельность в соответ-

ствии с поставленной 

умение осущест-

влять информа-

ционный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из 

различных ин-

формационных 

источников 

умение исполь-

зовать знаково-

символические 

средства для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

способность к 

осуществлени

ю логических 

операций срав-

нения, анализа, 

обобщения, 

классификации 

по родовидо-

вым призна-

кам, установ-

лению анало-

гий, отнесению 

умение сотруд-

ничать с педа-

гогом и сверст-

никами при ре-

шении учебных 

проблем, при-

нимать на себя 

ответственност

ь за результаты 

своих действий 



 

 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не обна-

руживается. Исключение со-

ставляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к но-

вому материалу, качающемуся 

конкретных фактов, но не тео-

рии. 

Оживляется, задаѐт вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение зада-

ния, связанного с ним, но дли-

тельной устойчивой активности 

не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаѐт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение зада- 

ния, но интерес быстро иссяка-

ет 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной еди-

ничной задачи (но не к систе-

мам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоя-

тельно найти способ решения и 

довести задание до конца, по-

сле решения задачи интерес 

исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемо-

го материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, прини-

мает предложения найти новые 

применения найденному спо-

собу 

6. Обобщѐнный учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и вы-

ходит за рамки изучаемого ма-

териала. Ориентируется на 

общие способы решения 

системы задач. 

Интерес - постоянна характе-

ристика, проявляется выражен-

ное творческое отношение к 

общему способу решения за-

дач, стремится получить до-

полнительную информацию. 

  

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно- 

познавательного интереса; уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 - удовлетворительный; уровень 5 - высокий; уровень 6 - очень высокий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 



 

 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний^, и, во-

вторых, систему формируемых действий (далее— система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным со 

держанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно -

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности  

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 



 

 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Модель предметного мониторинга МАОУ «Нюкская ООШ» уровня 

начального общего образования. 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления 

оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по 

улучшению качества образования. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,  

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися 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, а также коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или 

ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических 

измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов 

измерений. 



 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

Уровни сформированности целеполагания 

 

Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаѐтся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро от-

влекается или ведѐт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предполагаю-

щие 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 что сделал 2. Понятие 

практической 

задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаѐт, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 3.Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаѐт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных 4.Понятие 

познавательной 

задачи 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения. 

Чѐтко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя еѐ (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за еѐ требования), 

может дать отчѐт о своих 

действиях после принятого 

решения 5.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 

отсутствием адекватных спосо-

бов; чѐтко осознаѐт свою цель и 

структуру найденного способа 

решения. 

6. Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия  

 

Уровни развития контроля 

 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные 

диагностические признаки 



 

 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учени-

ков. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного вни-

мания 

Ученик осознаѐт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; исправляет 

и объясняет ошибки 

В процессе решения задачи 

контроль затруднѐн, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторѐнных 

действиях ошибок не 

допускает. 4. Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля с новыми условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя об-

наруживает это и пытается вне-

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усво- 

енному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа 

действий и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения. 

 

 

Уровни развития оценки 

 



 

 

 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности 

оценивать свои действия - ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает еѐ 

некритически, даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается это сделать; 

может оценить действия 

других учеников. 3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт - знает он 

еѐ или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решѐнные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач. Часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

еѐ структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для еѐ решения, 

учитывая изменения известных 

ему способов действия. 

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. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности для 

еѐ решения, учитывая 

изменения известных способов 

действия. 

Самостоятельно обосновывает 

ещѐ до решения задачи свои си-

лы, исходя из чѐткого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий детей 6,5 - 7 лет 

 

 ______________________________________________________________________  

Базовые виды ком-

муникативных уни-

версальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки фор-

мирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

 



 

 

1. Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учѐт позиции 

собеседника либо 

партнѐра по 

деятельности 

(интеллекту-

альный аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных 

и межличностных 

отношениях. 

Потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

владение 

определѐнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу сотрудни-

чества; 

ориентация на 

партнѐра по 

общению; умение 

слушать со-

беседника 

понимание возможно-

сти различных 

позиций и точек 

зрения на какой- либо 

предмет или вопрос; 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение к иной точке 

зрения; 

понимание возможно-

сти разных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета, по-

нимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору; учѐт разных 

мнений и умение 

обосновать соб-

ственное 

Задание «левая и 

правая стороны». 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и 

др.) 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т.е. 

согласование 

усилий по достиже-

нию общей цели, 

организации и осу-

ществлению совме-

стной деятельности 

 умение 

договариваться, 

находить общее реше-

ние; 

умение аргументиро-

вать своѐ 

предложение, 

убеждать и уступать; 

способность 

сохранять 

доброжелательное от-

ношение друг другу в 

ситуации конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Задание «Рукавич-

ки» (Г.А. 

Цукерман) 

3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие 

средством 

коммуникации (пе-

редача 

информации 

другим людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению ото-

бражаемого содер- 

жания 

 рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного содержа-

ния и условий 

осуществляемых 

действий; способность 

строить понятные для 

партнѐра 

высказывания, учиты-

вающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

умение с помощью во-

просов получать необ-

ходимые сведения от 

партнѐра по 

деятельности. 

Задание «Дорога к 

дому» (модифици-

рованный вариант) 



 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе  

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем 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.  

2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

 



 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности педанонического коллектива начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее Программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП), 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать 



 

 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Целью данной программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего образования 

средствами комплектов системы «Школа России», раскрытие содержания 

универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на начальном 

уровне обучения применительно к особенностям дидактического процесса МАОУ 

«Нюкская ООШ». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи 

УУД и содержания учебных предметов, уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание 

типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования:  

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий системы «Школа России»; 

определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

выбранными УМК; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 



 

 

сменой ценностных ориентиров образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

     формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

В концепции системы «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 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 окру-

жающих. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выводит на первый план 

проблему соотношения обучения и развития при обучении каждому предмету. 

Специально организованная система сочетания индивидуальной деятельности ребенка 

с его работой в малых группах, продуманная система заданий разного уровня 

трудности позволяет обеспечить условия, при которых обучение идѐт впереди 

развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития. 

Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируемой программы 

формирования УУД. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,  

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

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

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации обучающихся, - 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и  формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 



 

 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

ме- тапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности— мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный. Представим названные блоки УУД более 

подробно. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. 

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  



 

 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические - моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 



 

 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - 

их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, соответственно, 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность (Гальперин П.Я.). 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе 

решения следующих задач: 

определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  

построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях; 

определения функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий для каждого возраста/ступени образования; 

выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и 

личностного развития обучающихся; 

определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой 

форме; 

разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универ-

сальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

 



 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

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

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 



 

 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На уровне начального общего образования предметная область «Математика  и 

информатика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой при при  

получении начального образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало -

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в ок-

ружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-



 

 

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности  в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

сальных учебных действий обусловлена: 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 



 

 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

Механизмы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования УМК «Школа России» 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов системы 

«Школа России» 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравниват

ь предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группироват

ь предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в 

паре. 



 

 

2 

клас

с 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «Родина», 

«природа», 

«семья», «Мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите- 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на про-

стые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста- 

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 учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 



 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

5. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», 

«семья». 

6. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

7. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

8. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

5. Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

6. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

7. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

8. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

6. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

7. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

8. Сравниват

ь предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

9. Группироват

ь предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

10. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему. 

3. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

4. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

5. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

6. Слушать и пони-

мать речь других. 

7. Участвовать в 

паре. 

 



 

 

2 

клас

с 

5. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «Родина», 

«природа», 

«семья», «Мир», 

«настоящий друг». 

6. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине. 

7. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

8. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

6. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее место. 

7. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

8. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

9. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

10. Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите- 

4. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

5. Отвечать на про-

стые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

6. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста- 

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 учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 



 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
  лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль). 

6. Корректироват

ь выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении. 

новленному прави-
л
у. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую инфор-

мацию для выпол-

нения задания. 

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учебни-

ке, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые вы-

воды 

(задачи). 

3 

клас

с 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою уче-

бу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельн

о определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Определять пра- 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин- 

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 учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со- 

 



 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
 текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, 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, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формацию, пред-

ставленную 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. 

блюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать 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 лично-

стного смысла уче-

ния; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

1. Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, элек- 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать 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 раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

 



 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
 поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 тронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать еѐ, 

представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллек-

тивных решений. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», « 

ОРКСЭ» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся 

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

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 



 

 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
личностные жизненное само-

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

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 ос-

воения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным 



 

 

способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования (система «Школа 

России») 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — 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 курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубеж-

ных 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 курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм 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.Лихачѐва, 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 обучающихся 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 курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся 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 курсе «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 курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты 

и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 



 

 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 



 

 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком- 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 ______________________________  _______________________________________  

Планируемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: готов-

ность и способность обу-

чающихся к саморазви-

тию; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки; 

социальная 

компетентность как готов-

ность к решению мораль-

ных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Личностные самоопределения, нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, ориенти-

рующие его на учет другой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. 

Эта группа типовых задач предусматривает, на-

пример, выполнение следующих заданий: «По-

моги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, до-

казать, определить, ответить на этот вопрос)».  

 Смыслообразование: мо-

тивация учебной деятель-

ности; положительная са-

мооценка на основе кри-

териев успешности учеб-

ной деятельности; целост-

ный, социально-

ориентированный взгляд 

на мир; эмпатия как пони-

мание чувств других лю-

дей и сопереживание им. 

Личностные смыслообразования, предусматри-

вающие установление обучающимися связи ме-

жду целью учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, напри-

мер, организацию участия детей в действиях ин-

триги, содержащей гуманистический пафос вос-

становления нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попав-

шим в плен, и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мне-

нию; навыки сотрудниче-

ства в различных ситуаци-

ях. 

Личностные нравственно-этической 

ориентации. 

Эта группа типовых задач предполагает оцени-

вание усваиваемого содержания, обеспечиваю-

щего личностный моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, 

где обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 



 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД по УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны 

быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт 

зону ближайшего развития при формировании УУД. Последовательности, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в 

различных учебных заданиях, используемых учителем на уроках при работе с УМК 

«Школа России». Так, например, на уроке литературного чтения различные виды 

УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и форм работы: 

 

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чѐм заставило тебя заду-

маться это произведение?» 

Позволяет ребѐнку выработать свою жиз-

ненную позицию в отношении мира, окру-

жающих людей. 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у тебя 

симпатию? Почему?»; «Как ты оцениваешь 

поступок героя?» 

Направлены на осознание, исследование и 

понятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравствен-

ных нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: «Уга-

дай, как выглядят собаки породы колли... 

Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно- 

следственных связей 

 



 

 

Для этого ты можешь: 

- найти изображение в справочнике; 

- поискать ответ вместе со взрослыми в Ин-

тернете; 

- понаблюдать за собаками на улице». 

Библиографические уроки. 

Задание типа: «Подготовь выставку книг по 

теме...», классификация книг по темам, 

жанрам, автору и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на уро- 

ке(например, сравнение произведений раз-

ных жанров с целью выявления жанрообра-

зующих признаков - рассказ и басня) 

 

Задание типа «О каких породах собак хотел 

бы рассказать ты? Составь книжку- 

малышку. Подбери иллюстрации к ней» 

Дают возможность формулировать пробле-

му, самостоятельно создавать способы ре-

шения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные УУД 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильмов о дружбе» 

Хочешь принять участие в конкурсе на 

лучшую презентацию? Собери команду 

своих друзей. Выберите мультфильм о 

дружбе, который бы вы хотели представить. 

Посмотрите мультфильм. Придумайте, как 

лучше представить ваш мультфильм. 

Дают возможность учитывать позицию со-

беседника, уважать иную точку зрения, раз-

вивать умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать 

вопрос, чтобы узнать, какие памятники со-

бакам существуют? Как ты спросишь у ро-

дителей, у библиотекаря, как сформулиру-

ешь запрос в Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с учи-

телем, так и со сверстниками, планировать и 

согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли, уметь дого-

вариваться. 

Регулятивные УУД 

Задание типа «Напиши сочинение на задан-

ную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность самостоятельно 

учиться: ставить цель деятельности, плани-

ровать и прогнозировать результат, контро-

лировать процесс достижения результата, 

корректировать свои действия и оценивать 

их успешность 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 



 

 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 



 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации;  

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее 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: 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, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень на-

чального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готов-

ности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более  

сложного уровня. 



 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая  готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

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

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении  



 

 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования по УМК «Школа России» обеспечивается за 

счет: 



 

 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

«Школа России» становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия: смыслообразо- 

вание, самоопреде-

ление. 

Регулятивные дей-

ствия. 

Адекватная школьная мотива-

ция. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 



 

 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД использовать птехнологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. Общие положения.  

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка 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 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, 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 общего 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 дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности 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 свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 

Примерные 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. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

тематическое планирование. 



 

 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о 

составление рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности отражено в 

рабочих программах учебных предметов, курсов и в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности.  

 

 2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Общие положения 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного воспитания, 

развития младших школьников образовательного учреждения МАОУ «Нюкская ООШ». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Национальной доктрины образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, с учетом методических разработок, Устава школы и опыта реализации 

воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания и т.п.)  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота России, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детских общественных объединений, спортивных 

секций и творческих кружков. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания содержит восемь разделов: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания, виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 



 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  

Диагностика обучающихся начальной школы 

Программа направлена на создание современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся при получении начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие, 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, воспитание - осуществляемое в процессе социа-

лизации 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. 

Целью духовно-нравственного развития, развития обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования: 

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 опреде-

лѐнного 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;  

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, 
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совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 

других людей и сопереживания им; 

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 области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями 

семьи. 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

Патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; Социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

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 гармо-

ния, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд -

рость, способность к личностному и нравственному выбору;  

Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐн-

ность 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, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

Природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

Человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

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. 

2.3.3.Принципы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 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 

обучающихся; 

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, 

традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 



 

 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер -

шѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое ото-

ждествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 



 

 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания. 

 

2.3.4.Основные направления и содержание духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися при получении начального общего образования. 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 



 

 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям 

человек 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, граж-

данское общество, 

закон и правопоря-

док, поликультур- 

ный мир, свобода 

личная и националь-

ная, доверие к лю-

дям, институтам го-

сударства и граж-

данского общества. 

Элементарные представления о 

политическом устройстве Рос-

сийского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

Представления о символах госу-

дарства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе города 

Челябинска; Элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

Элементарные представления о 

правах и обязанностях граждани-

на России; 

Интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

Уважительное отношение к рус-

скому языку как государственно-

му; 

Ценностное отношение к своему 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом, на пла-

катах, картинах; 

В процессе экскурсий, путешест-

вий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и ва-

риативных учебных дисциплин; 

Сюжетно-ролевые игры, творче-

ские конкурсы, праздники, изу-

чение вариативных учебных дис-

циплин; 

Посильное участие в социальных 

проектах, 

Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с вете- 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 



 

 

 национальному языку и культуре; 

Начальные представления о на-

родах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве на-

родов нашей страны; 

Элементарные представления о 

национальных героях и важней-

ших событиях истории России и 

еѐ народов; 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, города Че-

лябинска; 

Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

Любовь к образовательному уч-

реждению, городу Челябинску 

народу, России; 

Уважение к защитникам Родины; 

Умение отвечать за свои поступ-

ки; 

Негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

ранами и военнослужащими; 

Встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры граж-

данственности и патриотизма. 

Воспитание нравст-

венных чувств и 

этического 

сознания. Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уваже-

ние родителей, ува-

жение достоинства 

человека, равнопра-

вие, 

ответственность и 

чувство долга, за-

бота и помощь, мо-

раль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о ве-

ре, духовной куль- 

Первоначальные представления 

о базовых национальных россий-

ских ценностях; 

Различение хороших и плохих 

поступков; 

Представления о правилах пове-

дения в образовательном учреж-

дении, дома, на улице, в населѐн-

ном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

Элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в разви-

тии российского государства, в 

истории и культуре нашей стра-

ны; 

Уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

вза 

Изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельно-

сти- театральные постановки, ху-

дожественные выставки; 

Проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

Проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на фор-

мирование представлений о нор-

мах морально-нравственного по-

ведения, 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически ор-

ганизованной ситуации поступ-

ков, поведения разных людей; 

Обучение дружной игре, взаим-

ной поддержке, участию в кол-

лективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 



 

 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

туре и светской эти-

ке. 

имной поддержке; 

Бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

Знание правил вежливого пове-

дения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

Стремление избегать плохих по-

ступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и анализи-

ровать его; 

Представления о возможном не-

гативном влиянии на морально-

психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; Отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и дейст-

виям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и теле-

визионных передач. 

Посильное участие в делах благо-

творительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

Беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

Проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презен-

тации совместно с родителями 

(законными представителями) и 

творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих ис-

торию семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 



 

 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество 

и созидание; стрем-

ление к познанию и 

истине; целеустрем-

ленность и настой-

чивость, бережли-

вость, трудолюбие 

Первоначальные представления 

о нравственных основах учѐбы, 

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 учѐбе 

как виду творческой деятельно-

сти; 

Элементарные представления о 

роли знаний, науки, современно-

го производства в жизни 

человека и общества; 

Первоначальные навыки коллек-

тивной 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 за-

даний; 

Экскурсии по городу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

Беседы о профессиях своих роди-

телей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении презен-

таций «труд наших родных»; 

Проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных меро-

приятий- праздники труда, кон-

курсы, города мастеров, раскры-

вающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и тру-

довой деятельности; 

Презентации учебных и творче-

ских достижений, стимулирова-

ние творческого учебного труда,  

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

 Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

Бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде; 

Изучение предмета «технология», 

участие в разработке и 

реализации различных проектов; 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель-

ность, деятельность трудовых и 

творческих общественных объе-

динений в учебное, и в канику-

лярное время; 

Встречи и беседы с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников 



 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стрем-

ление к здоровому 

образу жизни, здо-

ровье нравственное и 

социально-

психологическое. 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), чле-

нов своей семьи, педагогов, свер-

стников; 

Элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии раз-

личных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (ду-

шевного), социально-

психологического (здоровья се-

мьи и школьного коллектива); 

Элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

Понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

Знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюде-

ние здоровьесберегающего режи-

ма дня; 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

Первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

Первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

На уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных филь-

мов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

Беседы о значении занятий физи-

ческими упражнениями, активно-

го образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления своего 

здоровья; 

В спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении под-

вижных игр, туристических похо-

дов, спортивных соревнований; 

Составление здоровьесберегаю-

щего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чисто-

ты и порядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда и от-

дыха; 

Просмотра учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

Беседы с педагогами, медицин-

скими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями). 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

 Отрицательное отношение к не-

выполнению правил личной ги-

гиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 



 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окружаю-

щей среде. 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологиче-

ское 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 природо-

охранительной деятельности; 

Бережное отношение к 

растениям и животным. 

Изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

Экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

Высадка растений, 

Создание цветочных клумб, очи-

стка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, созда-

ние и реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

Посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских общест-

венных экологических организа-

ций 

Участие вместе с родителями (за-

конными представителями) в эко-

логической деятельности по месту 

жительства 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, само-

выражение в творче-

стве и искусстве. 

Представления о душевной и фи-

зической красоте человека; 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

Интерес к чтению, произведени-

ям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

Интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

Стремление к опрятному внеш-

нему виду; 

Отрицательное отношение к не-

красивым поступкам и неряшли-

вости. 

Изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представи-

телями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зод-

чества и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

Изучение вариативных дисцип-

лин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая 

шефство над памятниками куль-

туры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкур-

сов исполнителей народной 

музыки, 

Художественных мастерских, те-

матических выставок; разучива-

ние стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о при-

роде, обучение понимать красоту 

окружающего мира через художе- Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 



 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

  ственные образы; 

Беседы «красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитан-

ных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных переда-

чах, компьютерные игры; обуче-

ние различать добро и зло, отли-

чать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного; 

На уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополни-

тельного образования; 

Проведение выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экскурси-

онно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

Участие в художественном 

оформлении кабинетов.  

2.3.5.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному воспитанию, развитию 

обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 



 

 

эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

2.3.6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся на уровне начального общего образования. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; уважительное отношение к традиционным религиям;  



 

 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

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

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; элементарные представления о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично- стно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравст-

венного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 



 

 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно -

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение научающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм 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 по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных 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 узнаѐт 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 трѐх 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-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу. 

2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, 

развитию социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты. 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень - 1 класс 

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его 

в деятельность по самовоспитанию (са- 

моизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный под-

ход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 



 

 

2 уровень-2 и 3 

класс 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

Получение 

школьником опы-

та переживания и 

позитивного от-

ношения к базо-

вым ценностям 

общества 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

его поступки, во-первых, не должны разру-

шать его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень - 4 класс 

Получение 

школьником опы-

та самостоятель-

ного обществен-

ного действия. 

Потребность в само-

реализации, в общест-

венном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого новые 

необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как вы-

ход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходи-

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога бу-

дут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень - 

1 класс 

Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодится», «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», «На-

родные приметы», «Мой домашний любимец».  



 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «День знаний», «Плоды Осени» «Новогод-

няя сказка», «Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», 

конкурс чтецов «Шаг к Парнасу» 

 

Уровень Формы Мероприятия 

 Спортивные соревнова-

ния 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты» 

 Сюжетно-ролевые игры «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», «Правила безопасности», «Музей 

народного быта». 

 Проектная деятельность «Я - гражданин России», «Познаѐм мир вместе». 

2 уровень - 

2 и 3 класс 

Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое -Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»  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», «Челябинск - город в котором я жи-

ву», «Моя любимая книга». 

 Участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, 

конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «День знаний», «Золотая Осень», «Милая 

мама», «Новогоднее представление», «Международ-

ный женский день», «Наши защитники» 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

фантазия», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»), «Открытка Ветеранам»; конкурс чтецов 

«Шаг к Парнасу» 

 Спортивные соревнова-

ния 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 Сюжетно-ролевые игры «Масленица», «Вперѐд, мальчишки», «Красный, жѐл-

тый, зелѐный», «Вместе весело шагать», «Мои дру-

зья». 

 Учебно - исследова-

тельские конференции 

«Краеведческая конференция» 

 Проектная деятельность «Я - гражданин России» 

3 уровень - 

4 класс 

Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 

«Мир человеческих чувств», «Для чего нужна рели-

гия», «Россия-Родина моя!», «Государственное уст-

ройство 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 мероприя-

тий, конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «День знаний», «Осенняя пора...», День 

матери, День Памяти. 

Конкурсы рисунков и декаративно-прикладного твор-

чества «Осторожно, дети!» «Зимняя фантазия», «Бе-

реги здоровье»; конкурс чтецов «Шаг к Парнасу» 



 

 

 Спортивные соревнова-

ния 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты» 

 Сюжетно-ролевые игры «Масленица», «Богатырские забавы», «Мисс началь-

ная школа», «Безопасное колесо», «Мир моих увлече-

ний». 

Уровень Формы Мероприятия 

 Учебно - исследова-

тельские конференции 

«Краеведческая конференция» 

Проектная деятельность «Я -гражданин России» 

 

2.3.8. Диагностика обучающихся начальной школы 

Основные результаты духовно-нравственного воспитания обучающихся 

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. 

 

Уровень Задачи диагностики Форма диагностики 

 1 уровень 

- 1 класс 

Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на се-

бя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая про-

грамма изучения уровней 

проявления воспи-

танности младшего 

школьника 

2 уровень 

- 2 и 3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний ка-

ждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочи- 

таемые»,«принятые», «непринятые», «пренебре-

гаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

обучающихся к школе, 

себе и другим» 

 
3 уровень 

- 4 класс 

Изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста, уровень их воспитанности 

Методика «Оцени себя» 

 

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 образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 



 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования cформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы 

риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья». 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

2.4.1. Задачи программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни: 

воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

формирование экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся; развитие таланта и способностей как особой ценности;  

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и  

развития. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитываются психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, идѐт опора на зону актуального развития. Формирование экологической 

культуры и культуры безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьес 

берегающей организации всей жизни образовательного учреждения.  

Экологическое воспитание - составная часть программы. 

Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство 

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На формирование 

экологического сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения.  

Определяя сущность экологического воспитания можно выделить, во-первых: 

особенности этого процесса: 

ступенчатый характер - 

формирование экологических 

представлений; развитие экологического 

сознания и чувств; 

формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; 

выработка навыков и привычек поведения в природе; 

преодоление в характере обучающихся потребительского отношения к природе; 

Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предпола-

гает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране 

природы своей местности. 

Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности. Она 

означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в 

соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной 

созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей 

правильного природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на 

окружающей природе. 

Условием такого обучения и воспитания выступает организация 

взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической 

деятельности обучающихся, направленной на изучение и улучшение отношений между 

природой и человеком. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве сле-

дующих задач: 

образовательных - формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек экологиче-

ски целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 



 

 

развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: 

интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального 

(отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и 

настойчивости) ответственности. 

Реализация программы, а также организация всей работы строится на основе 

возрастной и социокультурной адекватности и практической целесообразности.  

Организация работы осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направле-

нию: 

организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые реализуются через внеурочную деятельность и через 

включение в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, бережного отношения к природе (обсуждение 

экологических проблем). 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и бережного 

отношения к природе. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 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, и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

2.4.2. Направления реализации программы 

Здоровьесберегающая инфраструктура 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 обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

Формирование экологической культуры школьников: 

Привлечение детей к практической деятельности по охране природных ресурсов 

Формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей среде 

Формирование в детях нравственно - эстетических качеств и экологической культуры. 

Повышение экологической грамотности обучающихся. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности. 

Данные системы учебников формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Правила безопасного поведения», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Человек и природа», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем 

без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Откуда берется и куда девается грязь?», «Откуда в снежках 

грязь?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

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

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебниках технологии показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество  ин-

формации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26 -27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 



 

 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами комплектов учебников  

«Школа России» в течение всей учебно-воспитательной деятельности. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплект «Школа России» содержат материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал 

о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых в школе комплектах учебников учтены психологические 

и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания , 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Экологическое воспитание представлено следующими направлениями: 



 

 

теоретические знания о природе, воспитание экологического мышления, практическая 

связь с природой, воспитание добрых чувств, физическое совершенствование.   

Конечная цель экологического образования — ответственное отношение к окру-

жающей среде. Это сложное комплексное образование и в связи с этим один учебный 

предмет, формирующий в основном естественнонаучные знания, в том числе и знания 

по биологической экологии (естествознание), справится с формированием 

многогранных отношений младших школьников к природной и социальной среде не 

может. Важная роль в экологическом образовании отводится межпредметным связям. 

Оптимальные возможности для становления экологической культуры младших 

школьников представляет смешанная модель, при которой все учебные предметы 

сохраняют свои специфические учебно-воспитательные цели, а координирующую роль 

возьмѐт на себя предмет «Окружающий мир» 

Современная экология исследует экосистемную структуру природы Земли, природные 

законы, которые определяют условия жизни и существования человека и общества, 

социально-экологические и нравственные принципы природопользования. Поэтому 

содержательную сущность комплекс экологии составляют экосистемы разного уровня: 

организм 

— среда; природное сообщество — среда; человек — окружающая среда. 

У младших школьников на этой основе может быть сформировано понимание о 

природе как взаимосвязанной и чувствительной к вмешательству человека 

целостности; нравственные установки на невозможность нанесения ущерба природным 

ценностям, в том числе к себе подобным; начальный опыт защиты окружающей среды. 

Экологическое содержание направлено на формирование отношений, представляющих 

из себя, по образному выражению психологов, сплав знаний, чувств и действий, 

поэтому оно должно включать в себя, кроме научно-познавательного компонента, 

целостные, нормативные и практически-деятельностные компонеты. 

Нормативный аспект содержания — это правила (предписания и запреты) 

поведения человека и его деятельности в природе социуме. 

Бок о бок с усилением регионального экосодержания важную роль играет 

использование элементов народной культуры — этно-педагогики, приобщающих детей 

к традициям бережного, благоговейного отношения к природе, к природным 

богатствам, к здоровью древних жителей нашей Родины, грамотному и разумному 

природопользованию. Народная педагогика как одна из важнейших составляющих 

народной традиционной культуры изначально строилась на таких фундаментальных 

основах, как труд, бережное отношение к природе, нравственность и уважение к 

человеку как носителю народной мудрости, заботе о его здоровье — главнейшей 

проблеме современности. 

Работая над экологическим воспитанием детей, применять современные 

направления развития: педагогические технологии; комплексные экскурсии; этические 

беседы; экологические сказки; дидактические и ролевые игры; творческая и 

практическая деятельность, задания и задачи по организации многообразной 

деятельности обучающихся — всѐ это в комплексе влияет на экологическое развитие 

младших школьников. 

 

Проблема экологического воспитания даѐт широкие возможности для развития у 

детей экологических знаний. На уроках окружающего мира даются задания, ставящие 

ребѐнка в положение исследователя, открывателя природных взаимосвязей, тайн и 

загадок. 

Ни для кого не секрет, что 50 % детей младшего возраста демонстрируют в 

своих высказываниях прагматическое, утилитарное отношение к природе. ―Природа — 

наше главное богатство‖. Например, дети высказывают такое мнение: ―Лес существует 

для того, чтобы в нѐм человек мог собирать грибы, ягоды. А из деревьев строят дома, 



 

 

делают мебель, линейки, карандаши. Река — для того, чтобы в ней можно было ловить 

рыбу. А пчѐлы — чтобы приносить побольше мѐда‖. Эти и другие высказывания детей 

расходятся с реальными действиями ребѐнка в природе: он с удовольствием играет с 

кошкой или собакой, лазает по деревьям, с восторгом купается в реке и удивляется 

красивым цветам на лугу. 

У младших школьников отношение к природе в первую очередь проявляется в 

познавательной сфере. Этому способствуют два фактора. Во-первых, значимость в их 

жизни учебной деятельности: большинство учеников I да и II классов ещѐ увлечены 

самим процессом познания, что задаѐт определѐнную стратегию поведения — им 

интересно узнать вообще что-то новое. 

Во-вторых, приобретѐнное умение читать: у младших школьников возникает 

возможность самостоятельно получать ответы на свои ―почему‖.  

Во-первых, значительно ―эгоистическое мотивирование‖. Хорошо известно, что 

в нашей стране регионов с благоприятной экологической обстановкой мало. Это в 

первую очередь отражается на здоровье ребѐнка (аллергические заболевания). Запрет 

на потребление некоторых самых любимых продуктов (цитрусовых, сладостей) 

вызывает дискомфорт у детей. Все эти факты дают возможность на примерах убедить 

детей в необходимости их причастности к решению экологических проблем.  

Во-вторых, это путь создания мотивации у младших школьников к овладению 

экологических знаний — это обращение к их естественному желанию завоевать 

авторитет взрослых. Например, умение объяснять взрослым хорошо усвоенную детьми 

связь между плохо закрывающимся краном на кухне и пересыханием водоѐмов, 

загрязнение воздуха и т.д. 

В-третьих, использование игровых методов обучения. Такой подход является 

естественным для данного возраста. И я, как преподаватель, опираюсь на возможности, 

определяемые важным видом деятельности, характерным для данного возраста. Ведь 

младший школьный возраст специфичен тем, что его можно рассматривать как 

переходный период, когда ведущей деятельностью является игровая деятельность, к 

периоду, когда ведущей деятельностью является учебная. 

Игра как форма воспитания выполняет функции нравственного и экологического 

просвещения; развивает физические данные, прививает чувство взаимовыручки,  силу 

воли; развивает полезные качества. В игре дети учатся применять имеющиеся у них 

навыки. Всѐ это вместе взятое оказывает существенное положительное влияние на 

здоровье детей. 

Перед детьми ставится конкретный вопрос: ―Что ты должен делать для того, 

чтобы быть здоровым? Чего ты не должен делать, чтобы быть здоровым?‖.  

Если во главу угла поставлены интересы детей, их физическое и нравственное 

здоровье, то решаются многие, казалось бы неразрешимые проблемы. Дети постепенно 

понимают значимость своего здоровья. Уясняем, что ―Чистота — залог здоровья‖. В 

классе могут быть следующие группы: ―Экологи‖, ―Санитары‖, ―Юные инспектора 

порядка‖, ―Помощники учителя‖. Работа каждого отряда направлена на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, на сохранение здоровья друг друга. В течение недели 

каждый отряд выполняет свою работу: экологи следят за чистотой и поливом 

комнатных растений; ухаживают за рыбками. Помощники учителя содержат в порядке 

классную доску и следят за чистотой и порядком на партах. Санитары не стесняются 

сделать строгое замечание тем, кто забыл обрезать ногти, причесаться, подстричься, 

тем, кто неряшливо выглядит. Инспектора порядка напоминают своим товарищам, что 

громко кричать и бегать по классу нельзя. Таким образом, дети сами стараются 

обеспечить в классе спокойный психологический климат, следят за здоровьем своим и 

другого. В конце недели делятся своими впечатлениями о прошедшей неделе, делают 

выводы, ведут откровенный разговор о том, как нужно вести себя в коллективе, в 

классе, чтобы не пострадало своѐ здоровье и здоровье товарища. 



 

 

Например, в теме ―Почва‖, знакомит учеников с определением этого понятия. 

Исследование: функции почвы, снабжение растений питанием и водой. Без этого 

погибли бы растения, животные, человек (цепочка взаимосвязи). Состав почвы: песок, 

глина, гумус. Гумус — перегнившие растения и животные. 

Опытным путѐм определяется, что в почве есть воздух и вода.  

Таким образом, путѐм исследований и практических опытов дети первоначально 

знакомятся с почвой. 

Выполняем с детьми лексическое значение слова ―Земля‖- земной шар, суша, 

земля. 

Дети сравнивают значения слов: ―почва‖ и ―земля‖, находят отличие. Изучая 

тему ―Вода в природе‖, также особое внимание уделяется экологическому воспитанию 

по сохранению чистоты наших водоѐмов. 

В 1 классе вводятся игровые моменты, например, заочная экскурсия на речку.  

Синеет речка перед нами, 

Летают чайки над волнами. 

А чтобы эти чайки 

Могли на воду сесть 

Должны очистить речку мы 

От мусора, который в ней есть. 

Дети удочкой ―ловят‖ из ―речки‖ предметы: банки, бумажки, стѐкла и т.д. и 

объясняют, почему в реку нельзя бросать мусор. 

Во 2 и 3 классах, работая по этой же теме, дети знакомятся с состоянием воды: 

твѐрдое, газообразное; с круговоротом воды в природе; с методами очистки воды; с 

экологическими задачами по охране водоѐмов от загрязнения их отходами от фабрик и 

заводов; говорим об экономном, бережном расходовании воды в хозяйстве. На уроках 

русского языка дети пишут сочинения: ―Путешествие капельки‖, ―Снежинка на моей 

ладони‖, ―Волшебный хрусталик льда‖. 

Эта система ориентирована на применение знаний, необходима при работе с тек-

стом. 

Во время экскурсии собирают осенние листья. На уроках технологии выполняют 

работу из осенних листьев: ―Осенний ковѐр‖, ―На поляне‖, ―Бабочки‖ и другие.  

На школьном дворе есть уголок, где появилась полянка ромашки. Учителя 

объясняют детям, какое лечебное свойство имеет ромашка, как еѐ правильно собирать 

и сушить. Проводить экскурсии в парк с.Бичура. 

После каждой экскурсии обязательно задают вопросы: Что дало вам общение с 

природой? Стал ли ты добрее, богаче душой? Какую помощь вы, школьники, можете 

оказать природе? 

Большое значение в экологическом образовании обучающихся имеет 

внеклассная работа. Системой работы с детьми стали традиционные праздники 

―Золотая осень‖, ―Проводы зимы. Масленица‖. Эти праздники мы проводим в 

начальной школе каждый год. Но по мере взросления детей, меняется содержание и 

форма проведения. Готовимся к празднику заранее. Родители  

— самые активные участники в подготовке и проведении этих мероприятий. 

Дети любят готовить различные конкурсы, соревнования. Одной из таких работ 

стала книжка-раскладушка по временам года. Дети оформили замечательные книжки, в 

которые поместили стихотворения, рассказы, рисунки, загадки и даже кроссворды.  

С большим интересом ребята участвовали в создании фенологического 

календаря, подбирали пословицы о временах года, загадки, описание погоды, народные 

приметы. 

Для полноценного экологического развития обучающихся необходимо бережное 

отношение к самому себе, к своему здоровью, внутреннему состоянию, т.е. 

совершенствование своего ―я‖. Понимание окружающей природы, мироощущение не 



 

 

может быть оторванным от самопознания ребѐнка, которое является неотъемлемой 

частью сознания человека 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 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 и включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы по спортивно-оздоровительному направлению; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Дополнительные образовательные программы предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; проведение дней 

здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа предусматривает следующие формы организации занятий:  

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.3. Программа организации здоровьесберегающего пространства  

Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый чело-

век. Физическое и духовно-нравственное здоровье населения определяет как 

интеллектуальный потенциал, так и экономические возможности страны. Поэтому 

здоровый, воспитанный и образованный гражданин определяет уровень 

цивилизованности государства, силу его общественных институтов, возможности его 

властных структур. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится 

сегодня сбережение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 

ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, 

адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.  

Решая эти вопросы, школа сталкивается с серьезной проблемой сохранения 

высокого потенциала здоровья, обеспечения условий его развития, уменьшения 

действий вредных факторов на детей на всем протяжении педагогического процесса. 

Трудности в учебе детей, связанные с повышенными требованиями программ, их 

усложнением, неизбежно влекут за собой стрессы, перенапряжение нервной системы, 



 

 

эмоциональные перегрузки и как следствие, ухудшающееся состояние здоровья 

обучающихся. Зачастую современная массовая школа не только не укрепляет здоровье 

детей, но и сама превращается в его снижающий фактор.  

Концепции сохранения и укрепления здоровья обучающихся в современной 

школе имеют много вариантов своего воплощения, но большинство из них не 

предусматривает доминирующее использование содержательных возможностей 

педагогической среды образовательного учреждения и целостной системы ведущих 

факторов школьной жизни, призванных обеспечить у детей и подростков 

формирование ценностного отношения к культуре здоровья и здорового образа жизни.  

По данным исследований Минздрава и Госкомэпиднадзора России лишь 14% 

детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% 

хронические заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает 

частота нарушений органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой 

системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза - нервно-психических расстройств. 

На этом фоне крайне важна правильная организация учебной деятельности, в ас-

пекте обеспечения сохранности здоровья обучающихся, без которой реализация всего 

потенциала школьной успешности отдельно взятого ребѐнка невозможна, так как 

состояние здоровья учеников по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния 

окружающей среды, на 15-20% генетических факторов, на 10% от деятельности служб 

здравоохранения и на 25-50% от соблюдения норм и правил здоровьесбережения в 

условиях школьного обучения. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и всей образова-

тельной системы, поэтому все, что относится к образовательному учреждению: 

характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, 

содержание образовательных программ, санитарно-гигиенические условия, 

профилактика травматизма, разумное планирование комплекса физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, повышение уровня мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья у 

детей и учителей, психолого-педагогические факторы 

- все это имеет непосредственное отношение к проблеме физического, психического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Поэтому, очевидно, что «Школьный фактор» - это самый значимый по силе воз-

действия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье обучающихся. В на-

стоящее время более раннее начало систематического обучения, значительная 

интенсификация учебного процесса, широкое использование различных 

педагогических инноваций приводят к несоответствию учебной нагрузки 

функциональным возможностям организма детей и «поломке» адаптационных 

механизмов. 

Цель программы: создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства как условие повышения качества образования.  

Программа реализуется решением следующих задач: 

организация педагогической деятельности с наибольшим эффектом для 

сохранения и укрепления здоровья; 

формирование навыков и стереотипов здорового образа 

жизни; мотивация на здоровый образ жизни; 

формирование ценностного отношения к культуре здоровья; формирование 

ответственного отношения обучающихся к окружающей среде; повышение 

квалификации педагогических кадров школы по организации работы, связанной с 

оздоровлением обучающихся; 

координация действия школы и семьи в организации различных форм работы по 

формированию здоровьесберегающего пространства. 



 

 

Практическая значимость 

Нарастающий объем информации, который должен усвоить школьник в 

процессе обучения, увеличивает суммарную учебную нагрузку и степень напряжения 

функциональных систем организма при ее выполнении. Исследования психологов и 

физиологов показали, что ситуации, когда возможности функциональных систем 

организма не соответствуют требованиям обучения, не только приводит к снижению 

успеваемости, но и способствует функциональным расстройствам (болезням) 

школьников. Таким образом, существует необходимость новых подходов в применении 

приемов, методов, средств с учетом этой данности. Именно поэтому учитель должен не 

только владеть общеобразовательными методиками, но и технологиями 

здоровьесбережения. Ещѐ одной ключевой позицией данной программы является 

выработка мотивации ребѐнка на сознательное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Здоровьесберегающие технологии 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все 

направления работы школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья 

обучающихся. Следовательно, перед системой образования стоит принципиально иной 

путь сохранения здоровья — не оздоровление, а в первую очередь обеспечения 

максимальной сохранности психического и соматического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии основаны на: 

возрастных и индивидуально-типологических особенностях познавательной дея-

тельности детей; 

обучении на оптимальном уровне трудности 

(сложности); вариативности методов и форм обучения;  

оптимальном сочетании двигательных и статических 

нагрузок; обучении в малых группах; 

использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении 

информации; 

создании эмоционально благоприятной атмосферы; 

формировании положительной мотивации к учебе («педагогика 

успеха»); на культивировании у обучающихся знаний по вопросам 

здоровья. 

Можно выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, приме-

няемых в учебном процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, 

а соответственно, и разные методы и формы работы: 

медико-гигиенические технологии; которые включают комплекс мер, направлен-

ных на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии  

с регламентациями СанПинНов, и функционирование в школах медицинского кабинета 

для оказания каждодневной помощи школьникам и педагогам( в МАОУ «Нюкская 

ООШ») 

экологические здоровьесберегающие технологии; помогающие воспитывать у 

школьников любовь к природе, стремление заботиться о  ней, приобщение 

обучающихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т.п., все это 

формирует личность, укрепляет духовно-нравственное здоровье обобучающихся; 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; реализуемые 

учителями технологии, ОБЖ и остальным педагогическим коллективом школы; 

физкультурно-оздоровительные технологии; 

здоровьесберегающие образовательные технологии, которые подразделяются на 

защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, 

информационно-обучающие. 



 

 

Принципы здоровьесберегающей педагогики: 

принцип комплексного подхода, благодаря которому решаются не только задачи 

защиты здоровья обучающихся, но и задачи формирования и укрепления здоровья 

школьников, воспитания у них культуры здоровья; принцип ненанесения вреда; 

единство физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья; принцип непрерывности и преемственности; 

принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям обучающихся; 

принцип медико-психологическойкомпетентности; 

приоритет активных методов обучения; 

принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии; принцип 

формирования ответственности обучающихся за свое здоровье; принцип 

формирования экологической культуры-бережного отношение к природе; 

принцип контроля за результатами. 

Направления работы по созданию здоровьесберегающего пространства школы 

осуществляется по 6 направлениям 

Педагогика здоровья 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, 

предотвращающих ухудшение здоровья, и помощь детям в адаптации к следствиям 

нарушения здоровья (последствиям болезни, эмоциональным проблемам). 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведе-

ния и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и 

других ПАВ, создавать условия для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы. 

Физическое воспитание - традиционная форма работы школы. 

Создание комфортной предметно - пространственной среды. 

Формирование экологической культуры младших школьников. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходима рациональная организация 

учебной деятельности, то есть строгое соблюдение всех норм и нормативов, 

сохраняющих психосоматическое здоровье обучающихся: 

объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий; 

нагрузка от дополнительных занятий в школе (факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору); 

занятия активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки 

физической культуры, секционные и кружковые занятия); 

рационально составленное расписание учебных занятий, учитывающее 

сложность предметов и преобладание динамического или статического компонентов во 

время занятий. Использование ранговой шкалы трудностей предметов.  

Рациональная организация урока, учитывающая гигиенические нормативы, 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, удержание 

умственной работоспособность учеников на стабильно высоком уровне в течение всего 

академического часа. 

Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие 

стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального 

(способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к 



 

 

природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, 

ответственности. 

Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски. 

Количество видов учебной деятельности: опрос обучающихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 

примеров, задач и др. Средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности. 

Количество видов подачи учебного материала: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д. 

Методы, способствующие активизации инициативы и творческого 

самовыражения самих обучающихся, когда они действительно превращаются из 

«потребителей знаний» в субъекты действия по их получению и созиданию, то есть 

осуществление компетентно- стного подхода в обучении. 

Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 

дискуссии, обсуждения. 

Поза обучающихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за 

посадкой обучающихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы).  

Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов 

на уроке; 

Наличие мотивации деятельности обучающихся на уроке.  

Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем 

и учениками (комфорт — напряжение, сотрудничество—авторитарность, индивидуаль-

ные — фронтальные, учет возрастных особенностей: достаточный — недостаточный); 

между учениками (сотрудничество — соперничество, дружелюбие — враждебность, 

заинтересованность — безразличие, активность — пассивность). 

Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая 

или поучительная картинка, поговорка, известное высказывание (афоризм) с 

комментарием, небольшое стихотворения, музыкальная минутка и т.п.  

Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу. Норма: не менее 60% и не более 75—80%. 

Момент наступления утомления обучающихся и снижения их учебной 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25—30 

минут в 1 классе, 35—40 минут в начальной школе, 40 минут в средней и старшей 

школе, 30 минут для обучающихся специальных (коррекционных) классов.  

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во 

многом зависит использование здоровьесберегающих приѐмов на уроке Возрастание 

активных и пассивных отвлечений детей в процессе учебной деятельности является 

показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе 

урока. Динамические паузы, гимнастика для глаз, точечный массаж и др. является 

способом коррекции этих состояний на уроке. Отслеживание и фиксация 

психологического климата, наличия эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися 

правильной позы, ее соответствие виду работы и чередование в течение урока тоже 

необходимый здоровьесберегающий нюанс на уроке. 

Рекомендуемые оздоровительные моменты на уроке 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики.  

Кинезиологические упражнения. 



 

 

Динамическая смена поз. 

Дыхательная гимнастика. 

Массаж активных точек. 

Самомассаж. 

Специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки. 

Релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического 

напряжения. 

Комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве. 

Динамические паузы (физминутки): с использованием музыкального сопровождения; с 

использованием стихотворных форм; комплекс общеразвивающих упражнений.  

Технологии взаимодействия с обучающимися в рамках создания здоровьесбе-

регающего пространства школы 

Технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на 

индивидуальное развитие личности ребенка (одаренного, способного, «обычного», 

нуждающегося в коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень обучения 

с точки зрения здоровьесбережения: 

технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-

субъектных принципах взаимодействия ученика и учителя; технологии 

действенного метода; технологии парной и групповой работы; тренинговые 

формы занятия; проведение уроков на природе; 

технологии психологического сопровождения образовательного процесса; 

использование технологий игровых форм обучения, развивающих эмоционально-

чувственную сферу ребенка и учитывающих его индивидуальные психологические осо-

бенности; 

проектная деятельность. 

В ходе работы над проектом развивается творческий потенциал обучающихся, 

навык анализа собственной деятельности. Происходит осмысление собственного опыта 

и опыта сверстников в решении задач здоровьесбережения. Ученик оценивает 

собственный ресурс здоровья, находит и обучается приемам безопасности 

жизнедеятельности, улучшения экологии школьной среды. Приобретенный опыт он 

может транслировать и вне стен школы. 

Здоровьесберегающие мероприятия 

Консультации приглашенных специалистов. 

Лекции для обучающихся: 

«Физическое развитие школьников в школе и дома» 

«Утомляемость ребѐнка. Как с ней бороться» 

«Подвижные и медлительные дети» 

«Нравственные уроки начальной школы» 

«Мы в ответе за собственное здоровье» 

«Формирование Я - концепции» 

«Социально-позитивные ценности личности» 

«Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье обучаю-

щихся (выявление условий, содействующих сохранению здоровья школьников)» 

«Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей». 

Собеседования (по запросам родителей и учителей). 

Тренинги: 

«Формирование у ребенка поведения с ориентацией на здоровье» 

«Формирование собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье» 

«Формирование молодежной субкультуры, базирующейся на социально позитив-

ных ценностях личности, ценности культуры здоровья» 



 

 

«Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию» «Научение подростка отстаивать свою точку зрения с позиций 

формирования и сохранения здоровья» 

«Основы личной безопасности и профилактика травматизма» 

«Предупреждение употребления психоактивных веществ» 

Рисуночная диагностика. 

Классные часы: «Как не стать жертвой преступления», «Режим дня младшего 

школьника», «Какой я?», «Я и моя семья», «Гигиенические правила и нормы». 

Коррекционно-диагностические мероприятия (тестирование): 

«Анализ ценностных ориентацией иерархии ценностей» (Здоровье, друзья, 

признание, семья, любовь, материальное положение). 

Тематическая выставка детских рисунков. 

Фотоколлажи «Мы счастливы, потому что мы вместе».  

Стенгазеты « Экология и мы». 

Конкурс песен, частушек (здоровьесберегающая тематика). 

Фестиваль сказок, в которых рассказывается о здоровье.  

Проектная деятельность: «Правила дорожного движения на нашей улице», 

«Письмо водителю», «Организация двигательной активности младших школьников на 

переменах», «Влияние растений на экологию школьной среды», «Изучение влияния 

витаминов на организм человека». 

Проведение конкурсов на самый здоровый класс. 

Конкурс литературных произведений обучающихся пропагандирующий 

ценность здоровья и здорового образа жизни. 

КВН «Секреты здорового питания». 

Содержание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ус-

ваивается учащимися в их различной деятельности. Каждая из форм организации 

учебного процесса стимулирует разные виды познавательной деятельности 

обучающихся: самостоятельная работа с различными источниками информации 

позволяет накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы; игра 

формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие способности, 

позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, 

пропаганду ценных идей. 

На первых этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и кор-

ректируют сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, 

интересы и потребности. Используя их опыт наблюдений и природоохранительной 

деятельности, учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывает 

эмоциональные реакции обучающихся, стремится сформировать у них личное 

отношение к проблеме. 

На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают ме-

тоды, стимулирующие самостоятельную деятельность обучающихся. 

Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимодействии об-

щества и природы, на формирование проблемы и рождение идей о пути ее решения с 

учетом концепции изучаемого предмета. Стимулируют учебную деятельность 

дискуссии, способствуя проявлению личного отношения обучающихся к проблемам, 

знакомству с реальными местными экологическими условиями, поиску возможностей 

их решения. 

На этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия об-

щества и природы учитель обращается к рассказу, который позволяет представить на-

учные основы охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов 

глобального, регионального, локального уровней. Познавательная деятельность 

стимулирует моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, которые 

обобщают опыт принятия решений, формируют ценностные ориентации, развивают 



 

 

интересы и потребности школьников. Активизируется потребность в выражении 

эстетических чувств и переживаний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и 

т.п.). Искусство позволяет компенсировать преобладающее число логических 

элементов познания. Свойственный искусству синтетически подход к 

действительности, эмоциональность особенно важны для развития мотивов изучения и 

охраны природы. 

Средством психологической подготовки школьников к реальным экологическим 

ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся с учетом специфических целей 

предмета. Наиболее полно вопрос экологии должен рассматриваться на экскурсиях на 

природу. 

На экскурсиях рассматриваются следующие вопросы: защита воздуха и воды от 

загрязнения, восстановление лесов, охрана редких растений и животных, создание 

заповедников, ответственность каждого человека за поведение в природе: очистные 

сооружения, лесопитомник, городской парк, экологическая тропа, зоопарк, 

краеведческий музей. 

Просветительская работа с родителями 

Лекции «Взаимодействия семьи и школы в аспекте здоровьесберегающих техно-

логий»; 

Консультации приглашенных специалистов; 

Индивидуальные консультации; 

Тематические родительские собрания. 

Мониторинг школьного здоровьесберегающего пространства  

Доля здоровых детей неуклонно уменьшается, особенно эта тенденция 

характерна для детей школьного возраста. Ведущей проблемой реализации 

мероприятий по улучшению состояния здоровья обучающихся является внедрение 

действенного мониторинга (системы слежения, контроля и наблюдения). Мониторинг 

здоровья и развития - это реальная основа сотрудничества органов здравоохранения, 

образования и родителей и местом их совместной деятельности является школа. 

Мониторинг школьного здоровьесберегающего пространства включает:  

диагностику условий обучения детей; 

изучение условий проживания в семье; 

контроль заболеваемости; 

гармоничность и дисгармоничность физического развития; 

изучение уровня адаптивности психического состояния обучающихся.  

Методы исследования (методология оценки) состояния здоровьесберегающего 

пространства школы: анкетирование, опрос, тестирование, наблюдение, собеседование.  

2.4.4. Планируемые образовательные результаты реализации программы  

Эффективная педагогическая деятельность по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; Применение на уроках и внеурочных занятиях здоровьесохраняющих 

компонентов учебного процесса. 

Наличие сформированных навыков и стереотипов здорового образа жизни у обу-

чающихся. 

Обеспечение каждому ученику уровня образования в зависимости от состояния 

здоровья, индивидуальных способностей, склонностей и потребностей обучающихся. 

Замотивированность на здоровый образ жизни детей и подростков. Сформированность 

ценностного отношения к культуре здоровья учеников школы. Квалифицированные 

педагогические кадры, осуществляющие работу школы, связанную с оздоровлением 

обучающихся. 

Скоординированные действия школы и семьи в организации по созданию 

здоровьесберегающего пространства, бережного отношения к экологии. 



 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное);  

снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных фак-

торов;  

становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; - 

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

Предметные: 

сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

сформированность умения организовывать занятия физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

умение выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

отбор и выполнение комплексов упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организация и проведение подвижных игр и соревнований во время отдыха на от  

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдение пра-

вил взаимодействия с игроками; 

выполнение простейших приемов оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнений на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Метапредметные: 

умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, 

портфолио развития и т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей 

жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. д.);  

сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, 

социальной компетентности и социального интеллекта у обучающихся;  

увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных 

на формирование нравственного здоровья, а также числа их участников;  

сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения в отношении экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 



 

 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действия партнера;  

строить общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 

 

 

 Циклограмма деятельности классного руководителя по реализации 

программы Месяц Мероприятия 

Сентябрь Школьный поход. 

Беседы по технике безопасности. 

Игра «В городе дорожных наук». Защитим нашу природу - посадка саженцев. 

Родительское собрание на тему «Координация усилий семьи и школы в фор-

мировании здорового образа жизни» Экскурсии в парк. 

Октябрь Учебная эвакуация. 

«Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды». Беседа. Анкета для роди-

телей по здоровьесбережению. 

 Выпуск альбома «Помоги себе сам», Осенний лес - бережное отношение к 

природе. 

Ноябрь Беседа «Правила поведения на улице. Зачем их надо соблюдать?». Встреча с 

работниками ГИБДД. 

«Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы регулировщи-

ка». Поможим животным. Экскурсия в зоопарк. 

Декабрь Викторины, посвященные ЗОЖ. 

«Движение пешеходов, их права и обязанности». 

Беседа «Нарушение осанки. Зрение». Встреча с мед.работником. Выпуск лис-

товок по пропаганде ЗОЖ. Я - часть природы. Экскурссии в зимний лес. 

Январь Зимний поход выходного дня. 

«Скрытые опасности на дорогах. Дорожные ловушки». Беседа. Посещение 

обучающихся с целью проверки благополучия в семье. Защитим птиц. 

Кормушки для птиц. 

Февраль Беседа «Профилактика употребления ПАВ школьниками». Практическое за-

нятие «Велосипед и дорожное движение». 

«Зарничка» спортивная игра к Дню защитника Отечества.  



 

 

Март Викторины, посвященные ЗОЖ. 

«Обязанности пассажиров». Беседа. Разбор ситуаций. 

Встреча с мед.работником «Что мы едим? Что нам хочется?». «Экология и 

мы» 

Апрель Декада «В здоровом теле здоровый дух». 

7 апреля - Всемирный день здоровья Анкетирование обучающихся: мотива-

ция детей к здоровому образу жизни. 

Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. Беседа. 

Беседа о поведение в лесу. 

Май Интеллектуальная игра «Волшебный футбол». Итоговое занятие. 

Театрализованное представление. «Парад вредных привычек». «Красная 

книга». 

Наведѐм чистоту в школьном дворе. Твоѐ участие в озеленении родного го-

рода. Посадка сажинцев, цветов. Экология и мы. 

 

Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния 

здоровья всех участников образовательного пространства, формирование бережного  

отношения к природе коррекция результатов деятельности возлагается на 

администрацию школы. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.Достижения планируемых результатов по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

 

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения информации для 

оценки степени достижения результатов 

Сформированность 

физического и 

психического здо-

ровья 

Улучшение состояния 

здоровья обучающихся и 

педагогов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных хро- 

нических заболеваний. 

Снижение уровней тре-

вожности при переходе в 

1, 5 классы. 

Данные о состоянии здоровья участни-

ков образовательного процесса (анке-

тирование, анализ медицинских карт 

обучающихся, результаты медицинских 

осмотров). Данные о заболеваемости 

обучающихся простудными заболева- 

ниями (анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности (Ч. 

Спилберг, Р. Тэммл, А.М. Прихожан, 

Филипс). 

Опросник нервно-психического напря-

жения (Т.А. Немчин). 

 



 

 

Сформированность 

ценностного отно-

шения к своему 

здоровью и к здо-

ровью окружающих, 

бережное от-

ношение к природе 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, обу-

чающихся и членов их се-

мей. 

Увеличение числа обу-

чающихся, занимающихся 

в спортивных секциях. 

Увеличение числа родите-

лей, участвующих в спор-

тивных мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательное простран-

ство школы. 

Анкетирование участников программы. 

Данные о количестве обучающихся, за-

нимающихся в спортивных секциях. 

Анализ мероприятий по оздоровлению 

участников образовательного простран-

ства и профилактики травматизма. 

Данные о числе педагогов, использую-

щих здоровьесберегающие технологии. 

Бережное отношение к природе. Участие 

в дискуссиях, мероприятиях по 

экологическим проблемам. 

Технология психо-

лого - педагогиче-

ского сопровожде-

ния 

Создание комфортной об-

разовательной среды. 

Динамика удовлетворен-

ности участников проекта 

жизнедеятельностью шко-

лы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение ис-

пользованию новых тех-

нологий. 

Анкетирование участников проекта. 

Методика изучения удовлетворенности 

участников проекта жизнедеятельно-

стью школы (Е.Н. Степанов). 

Данные о повышении квалификации 

педагогов. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико - психолого - педагогический консилиум. Его главная задача: защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательной деятельности (при отсутствии психолога и медработника в МАОУ 

«Нюкская ООШ» по сетевому взаимодействию при необходимости привлекаются 

данные специалисты  из ГБУЗ «Кабанская  ЦРБ»). 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-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 основ-

ной образовательной программы начального и основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального и 

основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 

2.5.1. Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального и основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством  

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты адаптированного 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в коррекционном классе по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе, с использованием 



 

 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

2.5.2. Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных особенностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.3. Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития  и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования. 

 



 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление трудностей в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей).  

 

2.5.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими образовательной 

программы начального общего образования. 
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Обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного уч-

реждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -  своевременное выявление детей, 

нуждающихся 

в специализированной помощи 

— раннюю (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании  агностической 

информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития 

эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 



 

 

Направления работы 
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Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого -педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психо- лого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся. 

     

— выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников бразовательного 

процесса; 

— консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченны-ми возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь 

семье в вопросах вы- 

бора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса 

обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Этапы реализации программы 

Работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

2.5.5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лично-

стной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 



 

 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 



 

 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 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, в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

2.5.6. План реализации программы социально-психологического 

сопровождения детей с ОВЗ (детей-инвалидов)  

 

Цель: создать условия для социальной реабилитации детей-инвалидов, 



 

 

обеспечение гарантий получения образования и развития.  

Участники: 

дети с ограниченными возможностями  здоровья, родители, 

зам. директора по УВР, зам директора по ВР, классные руководители, педагоги -

предметники, медицинский работник,  

Ожидаемые результаты: 

Коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций детей- 

инвалидов в сравнении со стартовой диагностикой 

Повышение мотивации к учебной и профессиональной деятельности 

Формирование толерантного отношения участников образовательного процесса к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. Психологическая поддержка развития и социальная адаптация детей-инвалидов 

Диагностическая работа 

по данному на-

правлению 

Сроки 

исполнения 

ответствен 

ный 

Психо-

профилак-

тическая, 

Консуль-

тативная ра-

бота, психоло-

гическое 

просвещение 

Сроки 

исполнения 

ответствен 

-ный 

Коррекци-

онно- 

развива-

ющая 

работа по 

данному 

направле-

нию 

Сроки 

исполнения

, 

ответственн

ый 

1. Пополнение и коррек-

тировка банка данных о 

детях с ОВЗ 

Сентябрь - 

октябрь, 

кл. ру-

ководитель 

1. Посещение 

семьи 

Сентябрь- 

май  

  



 

 

2. Диагностика эмоцио-

нально-личностной сфе-

ры обучающихся: 

1 -4 класс - проективная 

техника «Несущест-

вующее животное», 

изучение самооценки 

личности младшего 

школьника; 

5-7 класс - тест Филип-

са (тревожность); 

7-8 класс - Шкала си-

туативной и личностной 

тревожности 

Спилбергера-Ханина; 

9 класс - Шкала си-

туативной и личностной 

тревожности 

Спилбергера-Ханина, 

тест- опросник 

самоотношения 

Пантелеева- Столина, 

диагностика уровня 

самооценки. 

Сентябрь- 

октябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май, 

педагог- 

психолог 

(по 

запросу) 

по договору 

с ГБУЗ 

«Бичурская 

ЦРБ» 

1. Индивиду-

альное кон-

сультировани

е 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов. 

2. Информиро

вание педа-

гогов, родите-

лей по итогам 

диагностики, 

выдача реко-

мендаций 

Сентябрь- 

май (по 

запросу), 

педагог- 

психолог 

(по 

запросу) 

по 

договору с 

ГБУЗ 

«Кабанская 

ЦРБ» 

Программ

а 

Т.Зинкеви

ч - Евстиг-

неевой 

«Школа 

волшеб-

ников» 

«Я и мир» 

Треннинго

вая 

программа 

развития 

навыков 

конструк-

тивного 

общения 

Программа 

по подго-

товке вы-

пускников 

к ЕГЭ 

«Путь к 

успеху» 

Ноябрь - 

март, 

педагог- 

психолог 

(по запросу
)
 

по договору 

с ГБУЗ 

«Кабанская 

ЦРБ» 

 Диагностика интел-

лектуального развития 

обучающихся: 

1 класс - готовность к 

обучению в школе; 

2-4 класс - диагностиче-

ский инструментарий 5 

класс - ГИТ (Дж. Ванна) 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

 

1. Индивиду-

альное кон-

сультировани

е 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов. 

2. Информи-

рование педа-

гогов, родите-

лей по итогам 

диагностики, 

выдача реко-

мендаций 

Сентябрь- 

май (по 

запросу) 

педагог-

психолог 

(по 

запросу)по 

договору с 

ГБУЗ 

«Бичурская 

ЦРБ» 

Октябрь- 

ноябрь, 

май, педа-

гог- 

психолог 

Программа 

«Развитие 

и коррек-

ция интел-

лектуаль-

ной сферы 

обучаю-

щихся 2, 4 

классов» 

Октябрь- 

апрель, 

педагог- 

психолог 

(по 

запросу) 

по договору 

с ГБУЗ 

«Кабанская 

ЦРБ
)
 



 

 

4. Работа консультаци-

онного пункта для роди-

телей детей с ОВЗ 

Сентябрь- 

май, 

педагог- 

психолог 

(по 

запросу) 

по договору 

с ГБУЗ 

«Бичурская 

ЦРБ 

    

5. Привелечение детей к 

участию в школьных 

мероприятиях 

Сентябрь- 

май, 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гог- 

организатор 

    

II. Обеспечение разноуровневого, вариативного обучения и воспитания детей -инвалидов, 

реализация принципа интегрированного обучения 

Направления работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Обеспечение обучения на 

дому детей-инвалидов по про-

грамме общеобразовательной 

школы. 

Сентябрь-май Зам. директора 

по УВР 

2. Обеспечение условий для 

обучения детей-инвалидов в 

общеобразовательных клас-

сах. 

Сентябрь-май Зам. директора 

по УВР 

III. Физическая реабилитация детей-инвалидов, детей с особенностями 

психофизического развития 

Создание условий для 

занятий детей-инвалидов 

спортом в школе (при 

отсутствии проти-

вопоказаний) 

Сентябрь-май Учителя 

физкультуры 

IV. Профессиональная ориентация детей-инвалидов 

Диагностиче-

ская работа 

по данному 

направлению 

Сроки 

исполнения, 

ответствен 

ный 

Психопрофи

лактическая, 

консульта-

тивная рабо-

та, 

психологиче 

ское 

просвещение 

Сроки 

исполнения, 

ответствен 

ный 

Коррекцион-

но- 

развивающая 

работа по 

данному 

направлению 

Сроки 

исполнения, 

ответствен 

ный 



 

 

1. Комплекс-

ное профори-

ентационное 

тестирование 

Февраль- 

апрель, 

педагог- 

психолог 

1. Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние обучаю-

щихся, роди-

телей. 

2. Участие в 

общешколь-

ных и внут- 

риклассных 

профориента-

ционных ме-

роприятиях 

Сентябрь- 

май, По 

плану 

воспитатель-

ной работы, 

зам. директо-

ра по воспи-

тательной 

работе, 

классные ру-

ководители 

Кл.часы на 

тему  

«Психология 

общения» 

Сентябрь- 

май, 

классный 

руководитель 

 

Основные мероприятия: 

 

Мероприятия Исполнители 

Мероприятия, направленные на создание системы нормативно-информационного 

сопровождения детей с ОВЗ 
Пополнение и корректировка банка данных детей-инвалидов Классные 

руководители 

Разработка информационно-аналитической, методической доку-

ментации социально-психологического сопровождения детей- 

инвалидов 

Классные 

руководители, 

Замдиректора по ВР 

Разработка методических рекомендаций по формированию инди-

видуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями семьи и ребѐнка-инвалида 

разработка индивидуальных образовательных программ для 

детей-инвалидов 

специалисты ПМП 

консилиума 

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы образователь-

ного учреждения 

Создание коррекционно-развивающего пространства в ОУ: администрация, 

 

Мероприятия Исполнители 

Приобретение специализированного учебного инвентаря, ком-

плектов развивающих игр и игрушек, модульного оборудования  

педагогический 

коллектив 

Создание условий доступности образования, в том числе создание 

безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в образова-

тельном учреждении 

администрация, 

Создание коррекционно-развивающего пространства в ОУ: 

Формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, 

взаимопомощи, благотворительности 

педагогический 

коллектив, 

педагоги 

Мероприятия, направленные на повышения квалификации кадров для работы в условиях 

инклюзивного образования 

Организация обучения педагогов зам. директора по УВР  

Организация обучения сетевых преподавателей зам. директора по УВР 

Организация обучения педагогов ОУ, повышение квалификации  зам. директора по УВР 



 

 

Мероприятия, направленные на создание условий для психологической поддержки разви -

тия и социальной адаптации детей с ОВЗ 

Вовлечение детей-инвалидов в мероприятия, проводимые соци-

ально-психологической службой, педагогами организаторами  

педагоги - организато-

ры 

Проведение семинаров для социально-психологической службы, 

педагогического коллектива по вопросам реабилитации 

администрация 

Проведение родительского всеобуча администрация, 

педагог  

Привлечение детей-инвалидов к участию в школьных мероприя-

тиях. 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Разработка и внедрение комплекса технологий реабилитации де-

тей - инвалидов с использованием средств культуры и искусства 

(сказкотерапия, музыкотерапия, эстетотерапия, арттерапия, изоте-

рапия, библиотерапия, театротерапия и др.), т.е. включение детей- 

инвалидов в систему дополнительного образования 

Администрация, педа-

гог - психолог 

педагоги дополни-

тельного образования, 

классные руко-

водители 

Мероприятия, направленные на обеспечение разноуровневого, вариативного обучения и 

воспитания детей-инвалидов, реализация принципа интегрированного обучения  

Обеспечение обучения на дому детей-инвалидов по программе 

общеобразовательной школы. 

зам. директора по 

учебной работе, учи-

теля-предметники 

Обеспечение условий для обучения детей-инвалидов в общеобра-

зовательных классах 

зам. директора по 

учебной работе, учи-

теля-предметники 

Обеспечение дистанционного обучения на дому детей-инвалидов в 

рамках проекта «Развитие дистанционного образования детей- 

инвалидов» 

педагог-куратор, 

сетевые 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на физическую реабилитацию детей-инвалидов, детей с 

особенностями психофизического развития 

 

Мероприятия Исполнители 

 

Работа групп ЛФК  медсестра, 

инструктор ЛФК 

Создание условий для занятий детей-инвалидов спортом в школе 

(при отсутствии противопоказаний). 

учителя физкультуры 

Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию детей-инвалидов 

Проведение индивидуальных консультаций и тестирования детей- 

инвалидов по вопросам профориентации. 

администрация, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.7. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению 

количества неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. 

Наиболее многочисленную группу риска составляют школьники с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Дети с ОВЗ - это дети с особыми образовательными потребностями. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями 

обучения детей разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений. 

Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с 

социумом, культурой как источником развития, поскольку взрослый носитель 

культуры не может, не знает, каким образом передать социальный опыт, который 

каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без специально 

организованных условий обучения. 

Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из нее. Преодолеть границу и ввести ребенка в 

культуру можно, используя «обходные пути» особым образом построенного 

образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а 

также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в 

условиях нормы достигаются традиционными способами. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ: 

начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников;  

использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения; 

индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Соответственно, еще одним важнейшим основанием для разработки 

специального образовательного стандарта является необходимость предусмотреть в 

структуре образования удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и 



 

 

особых образовательных потребностей, единых для всех группы и специфичных для 

каждой категории детей с ОВЗ. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 

Для детей с ОВЗ характерна низкая познавательная активность, недостаточность 

процессов восприятия, внимания, памяти. 

На начальной ступени школьного образования выделяются основные взаимосвя-

занные линии обучения: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. 

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту задач; 

Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствую-

щем возрасту и развитию ребенка. 

 

2.5.8.Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы детьми с ОВЗ 

Результатом освоения основной образовательной программы детьми с ОВЗ 

должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. 

Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей 

открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 

ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих 

случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять 

активную жизненную позицию в сообществе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

личностный; 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

познавательный; 

коммуникативный. 

Планируемый результат обучения и формирование УУД: 

Познавательные УУД: искать получать и использовать информацию: осознавать 

познавательную задачу; читать и слушать, извлекая важную информацию, соотносить 

ее с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать информацию разными способами; 

понимать информацию, представленную в разных формах; изобразительной, 

схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, справочниками, 

имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; выполнять логические 

действия с языковым материалом; проводить анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 

Регулятивные УУД: формировать умение самостоятельно выделять и 

формулировать цель всего урока и отдельного задания; умение сравнивать, 

анализировать, группировать, классифицировать, обобщать. Адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их 

преодоления. 

Личностные УУД: формировать положительное отношение к урокам  русского 

языка; осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание его 

богатства, признание себя носителем этого языка, принятие мысли о том, что 

правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека, 

появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного 



 

 

отношения к своей речи. Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к 

нравственному содержанию поступков; формирование самооценки на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: формировать умение работать коллективно, в парах, 

группах; осуществлять взаимный контроль. Участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи: понимать 

зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои 

диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с 

учетом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

Элементы современных образовательных технологий: 

здоровьесберегающие (физминутки, смена видов деятельности, упражнения на 

внимание); 

игровые; 

личностно - ориентированная (индивидуальные задания в ходе работы);  

информационно - коммуникационная технология (использование 

мультимедийных средств обучения; 

проблемное обучение (частично - поисковое). 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их 

в условиях семьи и гражданского общества. 

 

Рабочая программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

учащихся с ЗПР, 2 класс.  

 

Пояснительная записка  

 

1. Актуальность программы 

В настоящее время  возросло число  учеников начальных классов, которые  в 

силу своих индивидуальных  психологических особенностей развития (ЗПР),  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не  могут освоить        Программу по 

основным предметам. Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. 

дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков. В 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования   появляются новые программы, учебники, новые подходы в 

обучении. Детям, имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно 

соответствовать высоким качественным стандартам. Однако, образовательная среда – 

необходимое условие для качественного  и поступательного развития личности каждого 

ученика, если учебный процесс и содержание образования соответствует его 

индивидуальным возможностям. 

 Дети ЗПР не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы 

умения, навыки, не достает знаний программного материала.  Они не в состоянии без 

специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной 

организации деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их 

нервной системы. Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР. 

Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой 

школы своей наивностью, непосредственностью. Он часто конфликтует со 

сверстниками, не воспринимает и не выполняет школьных требований, но в то же время 

очень хорошо чувствует себя в игре. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов 

учебной деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации 



 

 

собственной целенаправленной  деятельности. 

Детям с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. У многих детей наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о  

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний ребенка об окружающем 

мире. Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает  

достаточной информацией. Отставание в развитии зрительного восприятия является 

одной из причин трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это 

значительная замедленность процесса переработки информации. Недостаток 

восприятия затрудняет обучение чтению и письму и математики. 

У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех 

видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. Это 

распространяется на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 

материала, что не может не сказываться на неуспеваемости.  

У детей с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется 

недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной 

речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности.  Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается  в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это выражается 

в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 

существенные признаки и делать обобщения. Для этих  учеников характерны - 

неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля.  

У младших школьников должен быть определенный уровень речевого развития: 

правильное звукопроизношение, способность опознать и дифференцировать 

акустические признаки звуков; достаточный уровень сформированности  словаря и 

грамматического строя речи.  

У детей с ЗПР устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, 

примитивностью содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень 

развития речи детей, особенно словаря,  приводит к дополнительным сложностям при 

обучении чтению. Эти ученики с большим трудом осваивают процесс чтения, 

допускают много ошибок: пропуск и перестановка букв, смешение букв, а иногда и 

слов. В целом чтение детей характеризуется монотонностью. Невыразительностью, 

замедленным темпом. 

В письменной речи дети с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают 

строку, элементы букв непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, 

замена букв, перестановка слогов и др. В работах много исправлений, помарок. Дети с 

трудом усваивают правила выделения границ предложения. 

Организованы коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию 

недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, 

работоспособности, активной познавательной деятельности. 

2. Цель программы:   

Развитие необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению  детям младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития посредством коррекционно-развивающих занятий. 

3. Задачи: 

На первой ступени обучения учащиеся должны овладеть навыками чтения, 

письма, счѐта, основными навыками и умениями учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, умениями самоконтроля учебных действий, культурой речи 

и поведения, основой личной гигиены.  

 Задачи коррекционно-развивающего обучения систематизируются в 



 

 

зависимости от итогов предшествующего периода. Задачи эти достаточно значимы и 

продиктованы опытом работы с данной категорией учащихся, в целом они сводятся к 

такому перечню: 

Обучающие  коррекционно-развивающие: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно - моторной координации ; 

• развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

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

достраивание  с выполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:                                                                                                                   

 - умение ориентироваться в задании;                                                                 

- планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным 

образом или словесном указании педагога;                                     

- осуществлять самоконтроль и самооценку и др.  

3. Формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности, которые помогут ученику воспринимать 

учебный материал сознательно.  

4. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.)  

5. Повышение общего уровня развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового учебного материала и т.д.)  

6. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление 

интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении.  

7. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития ученика, его потребности в коррекции индивидуальных отклонений в 

развитии (систематическое повторение ключевых вопросов изученного, учет динамики 

развития и готовности к усвоению нового учебного материала). 

8. Формирование учебной мотивации.  

 

Воспитывающие: 

 1. Формирование социально-нравственного поведения:  

- ответственное отношение к учебе; - соблюдение правил поведения на занятиях, 

правил общения; - осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение 

строить межличностные отношения, пассивность и др.); - осознание необходимости 

самоконтроля;  

 2. Эстетическое и экологическое воспитание. 

 

           4. Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной 

пользой и в интересах ученика; 



 

 

 принцип системности обеспечивает единство диагностики,  коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей  развития и коррекции 

нарушений учеников с разными возможностями здоровья, нарушением 

интеллекта, а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ученика, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;  

 принцип деятельного  подхода предусматривает формирование различных 

функций в процессе организации совместной деятельности;  

 принцип усложнения заданий, упражнений; 

 принцип развивающей направленности обучения; 

 принцип наглядности и занимательности обучения; 

 принцип доступности обучения; 

 принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, 

применение скороговорок,  считалок, заучивание стихов;  

 принцип вариативности; 

 принцип последовательности:  каждое последующее занятие включает в себя 

задачи предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя 

знания, умения и навыки, приобретенные детьми. 

 

5.  Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

 Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное 

содержание: 

5.1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

1. развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2. развитие навыков каллиграфии; 

3. развитие артикуляционной моторики 

5.2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие зрительной памяти и узнавания; 

3. формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

4. развитие пространственных представлений и ориентации; 

5. развитие временных понятий; 

6. развитие слухового внимания и памяти; 

7. развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа 

 5.3. Развитие основных мыслительных операций: 

1. формирование навыков относительно анализа; 

2. развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

3. формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

4. формирование умения планировать свою деятельность;  

5. развитие комбинаторных способностей 

5.4. Развитие различных видов мышления: 

1. развитие наглядно-образного мышления; 

2. развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями);  

 5.5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.).  



 

 

5.6. Развитие речи, владение техникой речи. 

5.7 Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словарного 

запаса. 

5.8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

6. Методы организации и осуществления  учебно - познавательной деятельности: 

* словесные методы: рассказ, пересказ, беседа, объяснение;  

* наглядные методы: показ образца, демонстрация, иллюстрирование;  

* практические методы:  копирование, упражнения, творческие задания, 

списывание, диктант и др.  

7. Методы по степени активности познавательной деятельности:  

* репродуктивные; 

 

8. Методы организации деятельности и опыта поведения: 

* поручение; 

* упражнение; 

* приручение; 

* оценивание; 

* создание воспитывающей ситуации. 

9. Рабочая коррекционно-образовательная программа для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР)  составлена на основе:  

«Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы»/ Под редакцией С.Г. 

Шевченко, авторы-составители: Р.Д.Тригер, Ю.А. Костенкова, И.Н. Волкова С.Г. 

Шевченко и др. – М.: Школьная пресса, 2004 «Программы коррекционо-развивающего 

обучения в начальной школе»/ Под редакцией Т.Г.Рамзаевой, М.: Просвещение, 2010;  

Условия эффективности: постановка цели, формирование положительного 

отношения к деятельности и ее цели, опора на имеющиеся знания и опыт, организация 

деятельности на основе образца, формирование активной самостоятельной позиции, 

стремление к успеху с опорой на общественное мнение. 

 Методологическую основу «Рабочей коррекционно-образовательной 

программы»  составили теоретические положения о необходимости комплексного 

коррекционного воздействия на психическое развитие ребенка с ЗПР, отраженные в  

научных трудах М.М. Кольцовой, Л.С.Выготского, А.Р. Лурия и др. и практической 

значимости коррекционно - развивающего обучения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, нарушением интеллекта, ЗПР, социально-педагогической 

запущенностью.  

 

10.  Формы проведения  коррекционных занятий - индивидуальные занятия  

 

Рабочая коррекционно-обучающая программа для детей младшего школьного 

возраста с ЗПР  рассчитывается индивидуально и корректируется в рабочем порядке. 

Занятия ведутся индивидуально проводятся 2 раза в неделю по 30 минут,  с 3-5 

минутной релаксацией, физминутками. 

Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им 

по возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять 

основные требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Оценивается,  прежде всего,  динамика развития ребенка на фоне изучаемого 

материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, 

степень самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с ЗПР 

очень трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий.  

 

 



 

 

 Тема занятия  Задачи Содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

Кол-во 

часов  

Дата  

Раздел 1. Развитие внимания 

1 Переключение 

внимания 

развивать способность 

к переключению 

внимания; 

 

 

 

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь 

слово, обозначающее 

растение» (одежда, 

транспорт и т. д.); 

1 1 неделя 

2 Концентрация 

внимания 

развивать 

концентрацию 

внимания; 

 

 

 

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, 

обозначающее животное; 

встань, если услышишь 

слово, обозначающее 

растение». 

 

1 2 неделя 

3 Произвольное 

внимание 

 развивать 

произвольное 

внимание; 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?» 

1 3 неделя 

4 Объем 

внимания 

 развивать объѐм 

внимания; 

 

- «Что задумал художник?», 

- «Что не дорисовано?» 

1 4 неделя 

5 Произвольное 

внимание 

 развивать 

произвольное 

внимание. 

 

- «Нарисуй 10 

треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей 

карточке так, как ты видел», 

 

1  5 неделя 

- «Найди пару», 

 «Найди такой же». 

 

1 6 неделя 

- «Раскрась фигуры» (как 

только проявляется 

небрежность, работа 

прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

1 7 неделя 

Раздел 2. Развитие восприятия 

6 Геометрически

е фигуры 

развивать восприятие 

геометрических фигур 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую 

я назову», 

- «Танграм», 

- «Закрой фигуры» 

2 8-9 

неделя 



 

 

7 Свойства 

предмета 

(форма размер) 

развивать точность 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Из каких фигур состоит 

предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)», 

- «Рисование картин, 

состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в 

группе предметов 

треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел 

нарисовать художник?» 

2 10-11 

неделя 

8 Свойства 

предмета (цвет, 

сходство, 

различие) 

 развивать 

цветоразличение 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного 

цвета» (вариативность). 

1 12 неделя 

9 Время развивать восприятие 

длительности 

временного интервала 

- «Рассматривание часов, 

движения секундной 

стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, 

когда минута закончится (по 

мнению ребѐнка)» 

1 13 неделя 

10 Время  развивать 

представление о 

частях суток 

 

 

- «Сделай за 1 минуту: 

разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос 

– 3 см; нарисуй фигуры; 

сложи палочки в коробку и 

т.д.)» 

1 14 неделя 

11 Времена года, 

дни недели 

развивать 

представления о 

временах года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа по картинкам (части 

суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, 

дни недели называй!», 

- «Угадай время года по 

описанию (вариативность)», 

- Отгадывание загадок о 

временах года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года т.д.» 

1 15 неделя 

12 Пространство   развивать 

пространственные 

представления 

- «Нарисуй в центре круг, 

справа треугольник» 

 

 

1 16 неделя 

13 Развиваем 

наблюдательно

сть 

развивать 

наблюдательность 

- «Посмотри и найди 

предметы круглой формы», 

- «Кто больше назовѐт?», 

- «Назови все предметы, 

которые были «спрятаны» 

1 17 неделя 



 

 

Раздел 3 Развитие  мышления 

14 Развиваем 

логику 

развивать 

мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных 

признаков 

- «Расставь по порядку (от 

самого большого к самому 

маленькому и т. д.)», 

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

 

1 18 неделя 

15 Развиваем 

словарный 

запас 

развивать гибкость 

ума и словарный запас 

- «Назови слова, 

обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту 

и т. д.» 

- «Как это можно 

использовать?» 

1 19 неделя 

16 Смекалка  развивать 

сообразительность 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

1 20 неделя 

Раздел 4. Развитие памяти 

17 Развиваем 

память 

увеличивать объѐм 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях 

 

 

 

 

 

 

- «Посмотри внимательно на 

фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из 

палочек одного цвета или 

нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» 

(первый игрок называет 

слово, второй повторяет 

предыдущее слово и 

называет своѐ и т д.), 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» 

(запоминание слов и фраз), 

2 21- 22 

неделя 

18 Ассоциации развивать приѐмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания 

предметов в процессе 

игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Перескажи  сказку 

(небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с 

уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание 

слов с использованием 

смысловой системы: 

связывание слов в один 

сюжет) 

1 23 неделя 

Раздел 5. Развитие  воображения  и творческих способностей 

19 Творчество  развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить 

жестами, мимикой какой – 

либо предмет), 

 

1 

 

 

 

24 неделя  

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

 

1 25 неделя  



 

 

- «Комбинирование» 

(рисование или 

конструирование предметов 

из геометрических фигур), 

- «Что будет, если …» 

1 26 неделя 

Раздел 6. Развитие связанной речи 

20 Моя семья Закрепить знания о 

себе и своей семье 

(имя, фамилия, 

возраст,  имена и 

отчества родителей и 

кем они работают, 

домашний адрес, 

состав семьи).  

Развивать  

монологическую речь 

 

Рассказ по фотографии 1 27 неделя 

21 Наша школа Учить детей 

рассказывать о внешнем 

виде здания школы, 

закрепить знания о 

названиях и назначении 

помещений, Развивать  

монологическую речь 
 

 

Рассказ по рисунку или 

схеме 

1 28 неделя 

22 Природа  Расширить и уточнить 

знания детей о 

природе познакомить с 

изменениями осенью и 

зимой, Развивать  

монологическую речь 

 

Рассказ по рисунку, 

иллюстрации, картине  

1 29 неделя 

Раздел. 7 Развитие эмоционально-волевой сферы 

22 

Виды эмоций 

 

Уточнить и расширить 

представления о видах 

эмоций. 

«Рисуем смайлики» 

 

1 30 неделя 

23 Сформировать 

представление об 

эмоциях: «Радость», 

«Печаль», «Страх»,  

«Спокойствие», 

«Вина, стыд». 

- «Пантомима» (изобразить 

жестами, мимикой какую – 

либо эмоцию), 

 

2 31-32 

неделя 

24  Развить 

эмоциональный 

отклик  на 

прочитанное  

Чтение по ролям 2 32 – 33 

неделя 

25 Итоговое 

занятие 

Развитие навыков 

общения  

(Упражнение «Волшебное 

зеркало», игра «Я в 

будущем») 

1 3 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и 

навыки: 

эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

чувство единства, умение действовать согласованно; 

готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

целостная психолого-педагогическая культура; 

учебные мотивы; 

устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; основные 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя; 

адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других;  

нравственно-моральные качества; 

уровень работоспособности; 

уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

уровень развития памяти; 

внимания; 

мышления; 

восприятия; 

произвольной сферы; 

интеллектуального развития; 

воображения. 

работоспособности; 

речевой активности; 

познавательной активности. 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое 

агрессивное поведение; 

сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; анализировать 

процесс и результаты познавательной деятельности; контролировать себя, находить 

ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  

 

2.5.9. Система взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лично-

стной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло- 

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  



 

 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью. 

Успешное решение сложных задач обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива, от каждого педагога, его профессионального мастерства, 

эрудиции, культуры. Опора на опыт педагогов - людей, в течение длительного времени 

постоянно общающихся с детьми, наблюдающих их в самых различных ситуациях, - 

необходима в работе практического психолога. В нашем образовательном учреждении 

взаимодополняемость позиций педагогов в подходе к ребенку, их тесное 

сотрудничество следует рассматривать как обязательное условие обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов образовательного учреждения в работе с ребѐнком с 

особыми образовательными потребностями. Учителя, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог отсутствуют в ОУ, привлекаются по сетевому 

взаимодействию с другими организациями. В перспективе планируем пройти 

переподготовку по этим специальностям . 

Взаимодействие специалистов осуществляется, в частности в работе 

Республиканской ПМПК. 

В состав школьного консилиума  входят: заместитель директора по учебной 

работе (председатель консилиума); учитель (классный руководитель); учителя с 

большим опытом работы;  фельдшер Калининского ФАПа, по заявке психолог ГБУЗ 

«Бичурская ЦРБ». 

Дети, направленные классным руководителем на обследование в ПМПК, 

находятся под наблюдением специалистов ПМПК в течение всего периода пребывания 

в данном образовательном учреждении. Все изменения формы или вида обучения, в 

рамках одного и того же образовательного учреждения фиксируются в Карте развития 

ребенка. 

Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПК, несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование на ПМПК или находящихся на коррекционно-диагностическом и 

коррекционно-развивающем, ином специальном обучении. 

2.6. Программа курсов внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют ориентированность на знания и использование новых технологий, активная 

жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и 

проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное 

социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип 

взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в 

наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Этот тип 

взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия личности, семьи, общества 



 

 

и государства в формировании и реализации политики в области образования, что с 

необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей), их солидарной ответственности за результат образования 

(воспитания). 

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет воспитания в 

рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в разделе основной образовательной 

программы начального общего образования, где уделяется большое внимание вопросам 

организации воспитательного процесса в школе, предусматривающее системность в его 

реализации. Системообразующие направления воспитания, определенные в программе 

(гражданское, патриотическое, нравственное, экологическое и др.), должны 

«пронизывать» учебный процесс, выходя во внеурочную и внешкольную деятельность, 

создавая тем самым воспитательное пространство, в котором гармонично развивается 

личность ребенка. При составлении данной программы внеурочной деятельности 

учитывался опыт и возможности реализации программ внеурочной деятельности: 

наличие спортивного зала  и площадки на базе школы; 

наработанный успешный опыт реализации гражданско-патриотического 

направления. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по 

желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 

неделю (до 1350 часов  в год на уровень начального общего образования)  и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации школьников. 

В плане внеурочной деятельности выделяются основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  

социальное,   общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 

школьников основывать на видах деятельности. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно- ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность; 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

трудовая; 

спортивно-оздоровительная;  

           туристско - патриотическая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потен-

циальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа - 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, 

между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 



 

 

коллектива и органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для еѐ 

реализации была выбрана оптимизационная модель. 
 

 

Рис. Оптимизационная модель внеурочной деятельности 



 

 

      Она предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все педагогические 

работники учебного учреждения (учитель - предметник, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования, и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи -

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Внеурочную деятельность целесообразно строить на ряде общих принципов:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 

конкретного предмета 

Принцип свободы выбора - предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации: 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Задачи внеурочной деятельности: реализация единства образовательного процесса;  

развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;  

обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и куль-

турных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Беседы, дебаты, тематические диспуты; 

2. Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

3. Круглые столы, конференции; 

4. Кружки, секции; 



 

 

5. Экскурсии; 

6. Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

7. Школьные научные общества; 

8. Поисковые и научные исследования; 

9. Общественно полезные практики; 

10. Культпоходы в театры, музеи, концерты; 

11. Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли).  

12. Социальное проектирование и др. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в еѐ страновом, этническом, гендерном и других 

аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во 

внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. 



 

 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределѐнность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Внеучебная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное; 

социальное. 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное;  

 

1. Спортивно - оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается ог-

ромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на фоне 

неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть только 

здоровье человека. 

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 

сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, а 

позже особенностью характера? 

Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходимых им 

для полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это 

нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами: «Легкая 

атлетика», что способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). Задачами курса «Легкая атлетика» является - выработать 

стойкую положительную доминирующую мотивацию к своему здоровью, здоровому 

образу жизни и воспитать ответственность за собственное здоровье и здоровье 

окружающих; 

Курс «Хореография» способствует развитию музыкальности и чувства ритма, 

танцевальной координации, формируется постановка корпуса и правильная осанка, 

дает возможность самовыражения; 

2. Духовно-нравственное направление реализуется в системе классных часов и 

внекласных мероприятий. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась 

актуальность духовно- нравственного воспитания 

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных 

ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Духовно-нравственное направление представлено программой МПК «Родина -

Бурятия», которая направлена на формирование личности ребенка: воспитание его 

ответственности, самостоятельности; развитие познавательных интересов, навыков 

трудолюбия, эстетической культуры, становление активной жизненной позиции, 

бережного отношения к богатствам природы и общества, обогащение положительным 

нравственным опытом. 



 

 

3. Социальное направление. 

Основным содержанием направления является перевод ребѐнка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели. Социальное творчество 

школьников - это добровольное посильное участие детей в улучшении , 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. 

Цель: формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности. 

Социальное направление в программе осуществляется через организацию 

работы курса «Я живу в безопасном мире », социальные практики.  

4. Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Умники и умницы», 

который направлен на развитие внимания, памяти и мышления обучающихся. Курс 

«Занимательная математика» положительно влияет на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.     

Для каждого  класса составляется отдельный план внеурочной деятельности и 

расписание занятий. Возможны корректировки в планировании.  

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для 

разнообразных видов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс 

психических процессов ученика. 

Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый 

компонент образовательной деятельности и школы, позволяющих не только расширить 

диапазон базового образования, но и получить специальные научные и 

профессиональные знания, навыки, умения, придать учебной деятельности творческий 

характер. 

        5. Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Цель: развитие эмоционально - образного и художественно - творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. Учить 

создавать атмосферу творческого сотрудничества. 

Общекультурное направление представлено курсами:  «Театр юного актера», 

«Читательская академия» 

Курс « Читательская академия » ставит целью: 

учить школьников внимательно читать книгу и творчески развиваться. 

Курс «Театр юного актера»  

Способствовать творческому развитию личности ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план образовательного учреждения начального общего образо-

вания 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нюкская основная общеобразовательная школа» разработан на основе документов: 

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013г.). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009г. № 17785). 

3. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2009 г. № 373/Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 (Зарегистрирован 

Минюстом России 06.02.2015г. Регистрационный № 35916).  

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. N 40936)/Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015г. N 1576. 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010г. N 189 г. Москва. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011г. Регистрационный N 19993 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Учебный план определяет: перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план определяет задачи содержания обязательных предметных 

областей «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»; 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся с учѐтом требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 

объѐм максимальных домашних заданий с учѐтом требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 



 

 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

формируются универсальные учебные действия; 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В начальной школе (1 - 4 классы) важной задачей является создание адекватной 

развивающей среды для каждого ученика, которая будет способствовать 

формированию у младших школьников самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, сохранению здоровья, будет развивать способности до уровня 

одаренности и саму одаренность. Поэтому основной стратегической линией 

образования является развивающее обучение через обучение младших школьников по 

образовательной программе («Школа России»). 

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - 12 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Максимально допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка 

первоклассников составляет 21 час, 2-4 классов - 23 часа. Продолжительность урока 

во 2-4 классах 40 минут. 

Содержание образования на начальном уровне общего образования в МБОУ 

«Бичурская СОШ №4» реализуется через 8 предметных областей, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения интегрированных 

курсов, системно- деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

№ Предметная 

область 

Учебные предметы Основные задачи 

1 Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  

 

Литературное чтение 

 

Формирование первоначальных 

представлений  о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации,  как средстве общения людей 

разных национальностей  в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и   

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 



 

 

2 Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский) 

Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений  о компьютерной 

грамотности. 

4 Обществознан

ие и 

естествознани

е  

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразии окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы светской 

этики  

Воспитание способности  к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершествованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в истории и современности 

России.   

6 Искусство  Изобразительное 

искусство  

Музыка  

Развитие способностей к 

художественно0образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

7 Технология  Технология    Формирование опыта как основы обучения  

познания, осуществление аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний , 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

8 Физическая 

культура  

Физическая культура   Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному, 



 

 

социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового безопасного 

образа жизни. 

 

При изучении английского языка класс не делится на группы. 

При организации образовательного процесса в начальной школе учитывается 

национальные, региональные и этнокультурные особенности (ст. 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования в объеме 34 час. (1 час в неделю) в 4 классе. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

4 класса по выбору обучающихся и выбору их родителей (законных представителей) 

изучается один из модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской  

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Все предметы учебного плана изучаются с использованием информационно-

коммуникационных технологий, что позволяет обеспечить развитие познавательной 

активности обучающихся. 

Для 1-4 классов установлена 5-дневная учебная неделя, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями для пятидневной недели учебный план в 1 

-4х классах состоит только из обязательных учебных предметов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

уровня освоения образовательных программ начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется за учебный год. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации  и переводе 

обучающихся, реализующих ФГОС Промежуточная аттестация за учебный год 

проводится по всем предметам учебного плана. Успешность освоения обучающимися 

1 -х классов образовательных программ характеризуется только качественной 

оценкой. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет классы форма 

Русский язык 1-4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 Проверка темпа и выразитель-

ности, осознанности чтения 

Английский язык 2-4 Тест 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Комплексная работа 

Основы религиозных культур и светской этики 4 Защита проектов 

Технология 1-4 Групповой проект 

Изобразительной искусство  Творческая работа 

Музыка  Тест 

Физическая культура 4 Тест 
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 Учебный план начального общего образования  

на 2016-2017 г. (I вариант) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1.Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 



 

 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет  

не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,  

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники и 

др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические клубы и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра  

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 



 

 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:  

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей 

школы являются следующие: 

запросы родителей, законных представителей 

первоклассников;  

приоритетные направления деятельности школы; интересы и 

склонности педагогов; 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

ФГОС определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет до 1350 часов на уровне начального 

общего образования. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах на 34 учебные недели в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, классное 

руководство, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические клубы и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором  

Все занятия внеурочной деятельности проводятся с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся и с широким использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

  

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах. 



 

 

 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровит. направление 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

«Легкая атлетика 1  1 1 3 

«Хореография» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление  

МПК «Родина –Бурятия» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

«Я живу в безопасном мире» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

«Развитие познавательных 

способностей» 

 1   1 

Общекультурное направление 

Читательская Академия 1 1 1 1 4 

«Театр юного актера» 1 1 1 1 4 

«Изонить» 1 1 1 1 4 

«Юный художник» 1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график основной образовательной программы 



 

 

начального общего образования МАОУ «Нюкская ООШ» . 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса система организации учебного года . 

Учебно-воспитательный  процесс организован в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком 

Продолжительность учебного года 
      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям, 

 в 9 классе равна 34 неделям, 

 с 2-го  по 8 класс– 35 недель, 

 Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год: 

   2016-2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 30 мая 

2017 года. Сроки школьных каникул  устанавливаются в соответствии с приказом 

Районного Управления Образования МО «Кабанский район»№ 135б от 31.08.2016 г. 

 

     ГРАФИК 

школьных каникул на 2016- 2017 учебный год 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

Осенние каникулы  31.10.2016 г. -06.11.2016 г. 

Зимние каникулы  26.12.2016 г.- 09.01.2017 г.  

Каникулы для учащихся 1 класса 20.02 .2017 г.  – 26.02.2017 г. 

Весенние каникулы 27.03.2017 г.  – 02.04.2017 г 

Летние каникулы 31.05.2017 г. - 31.08.2017 г. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:   на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за 

полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса 
Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях  МУ 

Бичурское РУО. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11  классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 9.00. 



 

 

   Продолжительность уроков: 
40 минут – 2-11 классы 

Продолжительность урока для  1 класса в первом полугодии в сентябре-октябре по 

3 урока в день по 35 минут, в последующие месяцы -  не более 4 уроков по 35 минут, во 

втором полугодии не более 4 уроков по 40 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры.  

Расписание звонков: 
1-й урок: с 9-00  -  9-40     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-50- 10-30      Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-50 - 11-30   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11.50- 12-30    Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-40- 13-20    Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-30 - 14-10   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-20-15-00 

Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными  днями являются  суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования,  

 проводится в соответствии с: 

  статьей 59 ФЗ-273 «Об образовании в  Российской Федерации» 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана 

на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ООП НОО. Система условий учитывает организационную 

структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с  

приоритетами ООП НОО; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой 

график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

контроль состояния системы условий. 

 

Последовательность действий по введению ФГОС и 



 

 

реализации ООП 

 

2015 г.-2016 уч. год. 1 кл.    Мониторинг 

2016 г.-2017 уч. год. 1 кл. 2 кл.   Мониторинг 

2017 г.-2018 уч. год. 1 кл. 2 кл. 3 кл.  Мониторинг 

2019 г.-2020 уч. год. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Мониторинг 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, 

а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

Коллектив педагогических работников отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и развития, владеют 

современными технологиями, применяют в своей деятельности современные 

информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. Укомплектованность педагогическими 

кадрами (учителями начальных классов) -100%. 

 

Педагогический стаж педагогических работников, работающих в начальных классах:  

 

1 - 3 года 3 - 10 лет 10 - 20 лет свыше 20 лет Пенсионеры 

2 (50%)   1 (25%) 1 (25%) 

 

 Уровень образования и квалификационной категории  

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

высшее 

педагогическое 

образование, 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

«Менеджмент в 

образовании» 

стаж работы на 

педагогических 



 

 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

должностях более 

20 лет, 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование,  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

6 высшее 

профессиональное 

Высшее 

педагогическое 



 

 

 

 

 

 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

образование – 81%;   

высшая 

квалификационная 

категория – 7%; 

первая 

квалификационная 

категория -20 % 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее 

педагогическое 

образование 

 



 

 

 

 



 

 

Кроме этого школа укомплектована работниками пищеблока и 

вспомогательным техническим персоналом. 

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. В МАОУ «Нюкская ООШ» 

осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов - каждые 3 

года они повышают свою квалификацию на курсах в БРиОПе, БГУ в объѐме 72 часов, 

дистанционных курсах и курсовой переподготовке по предметам. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

 

ФИО учителя Образовательные 

программы 

Прошли 

курсы 

ФГОС 

Предполагаемые сроки курсовой 

подготовки 

2015 2016 2017 2018 

Цыремпилова 

Галина 

Александровна 

«Школа России» 2015    2018 

Гасанова 

Ольга 

Терентьевна 

«Школа России» 2014   2017  

Егорова Сэсэг 

Артуровна 

«Школа России»   2016   

Григорьева 

Эльвира 

Александровна 

«Школа России»   2016   

 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ «Бичурская СОШ №4» к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы МБОУ «Бичурская СОШ №4» по реализации ФГОС 

начального общего образования 

Тема. «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, как 

условие реализации ФГОС НОО И ООО» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

начальной школы в проектировании и реализации образовательного процесса, 

направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

Знакомство участников методического объединения с достижениями 

современной педагогической науки и практики, инновационными педагогическими 

технологиями и методиками как средствами достижения высокого качества 

образования обучающихся начальной школы. 

Развитие педагогического творчества учителей и их профессиональной 

самореализации: 

анализ возможностей конкретных заданий учебника с точки зрения 

формирования 

УУД; 

анализ уроков, разработанных коллегами с позиций требования ФГОС;  

разработка собственного урока в контексте формирования УУД (или основ 

духовно-нравственного развития); 

отработка первичных умений по формированию у младших школьников УУД.  

Основные направления в работе: 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

Конференции участников образовательных отношений и социальных партнѐров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 



 

 

размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

т. д. 

№ Тема Сроки 

выполнения 

1. Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей по ФГОС 

НОО (по предметам начальной школы) 

Сентябрь 

2. Мониторинг обеспечения образовательного учреждения материа-

лами, учебниками, учебно-методической литературой 

Сентябрь 

3. Обновление базы данных о педагогах Сентябрь 

4. Апробация программ, учебно-методических комплектов, учебни-

ков нового поколения по предметам начальной школы 

Сентябрь 

5. Мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями на-

чальных классов по реализации ФГОС НОО 

В течение года 

6. Диагностика профессиональных потребностей учителей началь-

ных классов в методической помощи на этапе введения ФГОС 

В течение года 

2. Информационная деятельность 

1. Пополнение нормативно-правовой документации по реализации 

ФГОС НОО 

В течение года 

2. Создание банка данных педагогической успешности учителя на-

чальных классов на этапе введения ФГОС 

В течение года 

3. Создание банка данных о новинках учебно-методической литера-

туры по ФГОС НОО 

В течение года 

4. Информирование методического объединения учителей началь-

ных классов об участии педагогов в реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

В течение года 

5. Обмен опытом работы по проблеме «Развитие профессиональной 

компетентности учителя». 

Март 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Организация деятельности учителей начальных классов по про-

блеме «Введение ситемно-деятельностного подхода как одного из 

условий ФГОС НОО» 

В течение года 

2. Проведение заседаний методического объединения учителей на-

чальных классов 

В течение года 

3. Обсуждение итогов работы методического объединения и опре-

деление задач учителей на предстоящий учебный год по реализа-

ции ФГОС 

Август 

4. Выставка-обзор «Новинки педагогической прессы по ФГОС 

НОО» 

Август 

5. Организация работы по проведению школьной и районной олим-

пиады 

Март 

6. Использование инновационных педагогических технологий как 

фактор профессионального роста учителя и повышения качества 

образования обучающихся (на основе открытых уроков) 

Февраль 

7. Информация творчески работающих участников МО учителей январь, 

 начальной школы по введению ФГОС НОО. апрель 

4.Консультационная деятельность 

1. По вопросу составления рабочей программы по предмету Август- 

сентябрь 

2. По вопросам требований ФГОС НОО В течение года 



 

 

3. По вопросам аттестации учителей начальных классов В течение года 

4. По текущим вопросам, преодолению профессиональных затруд-

нений 

В течение года 

5. По учебно-методическому обеспечению на этапе внедрения 

ФГОС 

В течение года 

6. По подготовке документов для участия в профессиональных кон-

курсах 

В течение года 

7. По самообразовательной работе учителей, повышению их про-

фессиональной компетентности 

В течение года 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Целью психологического сопровождения является создание социально - 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения.  В школе отсутствует психолог (по заявке работает психолог ГБУЗ 

«Бичурская ЦРБ», поэтому учителя начальных классов  обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители  (по заявке). 

Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Сопровождение введения ФГОС в начальном звене: 

I этап (1 класс) - поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа 

предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. 



 

 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания - это 

способ повышения психологической культуры родителей. 

Групповая (или индивидуальная) консультация педагогов будущих 

первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер.  

II этап - адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями  

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу 

со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми 

в первые недели обучения. 

Организация психолого-педагогической поддержки школьников 

(индивидуальная или микрогрупповая работа: по запросу участников образования, по 

результатам диагностики). 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов работы, 

проделанной в течение года. 

III этап — сопровождение обучающихся при переходе из одного класса в 

другой (1-4 классы). 

Проведение диагностики интеллектуальных способностей обучающихся (по 

запросу; обязательно — конец 4 класса); 

составление рекомендаций для всех участников образовательного процесса (на 

основе выявленных особенностей развития обучающихся);  

проведение коррекционно-развивающих занятий (по запросу учителей и 

родителей). 

 

Учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

осуществляется посредством наблюдения за деятельностью обучающихся при 

поступлении в школу и дальнейшем обучении в ней. 

В 2012-2013 учебном году число обучающихся, принятых в 1 класс, составило 

16 человек. Все дети, поступившие в первый класс в 2012 году, имели средний (67%), 

хороший (32%) и высокий (1%) уровень готовности к обучению в школе.  

Большое значение в образовательном процессе имеет выявление уровня 

адаптации обучающихся. В 2012-2013 учебном году: высокий уровень адаптации - 

23%, средний — 34%, критическая норма — 25%, низкий — 13%, дезадаптация -0 

          В 2015- 2016 учебном году было принято 12 обучающихся: высокий уровень 

адаптации 15% средний — 51%, , низкий — 34%, дезадаптация — 0.) 

На основе полученной информации делается вывод о необходимости 

организации индивидуального подхода к ребѐнку и составляются рекомендации для 

всех участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности осуществляется при переходе ребѐнка из класса в класс при 

организации сопровождения процесса адаптации школьников в 1 классе, а также 

интеллектуальной готовности 4 — классников при переходе в 5 класс 

В то же время осуществляется преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию. При 

поступлении в 1 класс у ребѐнка наступает период адаптации, то есть приспособления к 

новым условиям. Поэтому игра как форма организации работы с учащимися является 



 

 

достаточно значимой. На уроках задания чаще всего выполняются в игровой форме, 

через 15-20 минут проводятся физические минутки. Это благотворно влияет на 

адаптацию ребѐнка. 

Диагностические исследования проводятся в индивидуальной форме, так как это 

позволяет более полно составить представление о ребѐнке, о его эмоциональном и 

психологическом состоянии. 

На протяжении всего обучения в начальной школе организуются лектории для 

родителей, семинары и практические занятия для педагогических и административных 

работников, целью которых является формирование и развитие психолого — 

педагогической компетентности. 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. Если 

недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить 

значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте - зачастую уже невозможно. 

Для ребенка от 6 до 10 лет одним из ключевых факторов, влияющим на сохранение и 

укрепление здоровья, является школа. Поэтому очень важно организовать обучение и 

воспитание таким образом, чтобы школа способствовала укреплению и сохранению 

психического и физиологического здоровья. 

В течение ряда лет педагогическим коллективом начальной школы были прове-

дены наблюдения за состоянием здоровья младших школьников и были сделаны 

выводы о целесообразности введения элементов здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе, направленных на сохранение и укрепление здоровья. С учетом 

факторов, влияющих на сохранение здоровья ребенка в начальной школе соблюдаются 

в первую очередь, следующие принципы: 

Принцип не нанесения вреда. 

Принцип возможности массового охвата школьников при минимальных затратах.  

Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся - все, что 

происходит в начальной школе - от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения и др. - оценивается с позиции влияния на здоровье обучающихся. 

Принцип триединого представления о здоровье - подход к категории «здоровье » 

в соответствие с определением Всемирной организации здравоохранения, т.е. как к 

единству физического, психического и духовно - нравственного здоровья. 

Принцип активного привлечения родителей к работе по сохранению и 

укреплению здоровья через различные виды родительских собраний, лекций, 

консультаций со специалистами, анкетирование и т.д. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся,  а также 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни осуществляется с 

помощью проведения групповых занятий по запросам классных руководителей, 

помощи в составлении программ по здоровьесбережению и др. 

Дифференциация и индивидуализация обучения заключается в разработке реко-

мендаций для участников образовательного процесса, сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с задержкой психического развития и 

одарѐнных детей. 

Формирование коммуникативных навыков осуществляется посредством 

организации индивидуальных и групповых занятий, на которых ученики получают 

знания об особенностях бесконфликтного общения, учатся гибкости поведения и 

отрабатывают навыки «правильного» общения друг с другом (работа организуется в 

парах, микрогруппах и классе в целом). Методы проведения занятий: игра, беседа, 

дискуссии, направленные на формирование коммуникативных умений обучающихся 

младшего школьного возраста, сплочение класса, развитие навыков общения, 

мышление, внимания и внутренней активности детей. Очень важен в процессе 

проведения занятий и на протяжении всего периода обучения личный пример как 

психолога, так и педагога. Поэтому классным руководителям даются рекомендации по 



 

 

способам взаимодействия как с классом в целом, так с отдельными учащимися. 

Одним из важнейших показателей готовности ребенка к школе является его 

речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню 

развития будущего школьника. Появляется необходимость в специальных занятиях по 

развитию речи. Для современной общеобразовательной школы характерна буквально 

катастрофическая неуспеваемость многих обучающихся по русскому языку. Это 

явление далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями в дошкольный и 

более ранний возраст. Устранением этих причин занимаются соответствующие 

специалисты. 

Особое значение для современной школы приобретают вопросы обучения, 

развития и воспитания одаренных детей. Сегодня проблема обучения таких детей 

напрямую связана с новыми условиями и требованиями быстро меняющегося мира, 

породившего идею организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области деятельности.  

У одарѐнных детей особенно проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности, которая позволяет обучающимся погрузиться в творческий 

процесс самообучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, к 

достижениям в области искусства или спорта, к активному умственному труду и 

самопознанию. 

Вслед за исследователями одаренности школьников, мы выделяем в школе три 

группы таких обучающихся. 

Школьники с очень высоким общим уровнем развития интеллектуальных 

способностей, явно превышающих средний уровень; творческим подходом и 

настойчивостью в достижении цели. У этих детей сильно развитое чувство 

справедливости и очень широкие личные системы ценностей. 

Школьники с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области знаний, с предпочтением заниматься каким-то определенным видом деятельно-

сти, но с чрезвычайной восприимчивостью к не речевым проявлениям чувств окружаю-

щими, часто с асоциальным поведением. 

Школьники, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами, креативностью, продуктивностью 

мышления, способностью к лидерству. 

В школе должно быть создана такая образовательная деятельность, которая спо-

собно обеспечить развитие внутреннего деятельностного потенциала ученика; 

способностей, необходимых для стандартных учебных действий, обеспечивающих 

успех в учебе; способности быть автором, творцом, активным созидателем своей 

жизни; умения ставить цели и искать способы их достижения; потребностей к 

свободному выбору и ответственности за результаты такого выбора, а также создание 

условий для максимально возможного использования обучающимися своих 

способностей; ограждения от негативного влияния на ребенка с признаками 

одаренности «обычных» реакций детей; постоянного стимулирования позитивного 

проявления способностей. 

Однако нередко в современной школе одаренные дети испытывают дискомфорт 

из-за отсутствия отмеченных выше условий и, особенно дифференцированного 

обучения, из-за ориентации школы на среднего ученика, из-за излишней унификации 

программ, в которых плохо предусмотрены или совсем не учитываются 

индивидуальные возможности усвоения знаний, проявления интересов и потребностей 

в применении знаний на практике. 

Основные принципы работы с одаренными детьми: реализация личностно-

ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека 

как субъекта творческой деятельности; 



 

 

использование системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих выявление и раскрытие 

творческого потенциала детей с признаками одаренности;  

психолого-педагогическое содействие процессам формирования личности, 

эффективной реализации познавательных способностей обучающихся;  

развитие обучающихся внутри всех учебных дисциплин в системе базисного 

учебного плана, что является условием обеспечения доминирующей роли 

познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой 

самореализации личности; 

целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности; 

увеличение роли внеурочной деятельности с такими 

детьми;  

индивидуализация обучения;  

дифференциация обучения; 

совместная разновозрастная работа обучающихся при руководящем и 

направляющем участии взрослых и др. 

В качестве основных элементов системы работы с одаренными детьми: 

Дифференцированность обучения, основанная на учебном стиле, на заинтересо-

ванности, на готовности учеников (разноуровневость обучения).  

Индивидуализация обучения, создающая предпосылки для развития интересов и 

специальных способностей школьника. Она обладает дополнительными возможностями 

- вызывать у обучающихся положительные эмоции, благотворно влиять на их 

отношение к учебной работе. Целью индивидуализации можно считать повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов. Индивидуализация 

обеспечивает гибкое приспособление воспитательно-образовательной системы школы к 

уровню развития каждого учащегося. Индивидуализация обучения обеспечивается 

через индивидуальный образовательный план, основанный на развитии учеников с 

учетом индивидуальных скоростей движения. 

Воспитывающая среда. Важной концептуальной особенностью воспитательно-

образовательного процесса школы является перенос акцентов с обучения на 

воспитание, признание за воспитанием ведущей роли в формировании собственной 

личности. 

Развивающая среда. Развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как раз-

витие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, 

творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. 

Сотрудничество с родителями. Система работы школы позволяет родителям 

стать не только заказчиками, но и субъектами образовательного процесса, на которых 

возложена ответственность за качество образования их детей.  

Специальным образом подготовленные педагогические кадры. Учитель, 

работающий с одаренными детьми, должен обладать следующими характеристиками: 

высокая профессиональная компетентность и увлеченность своим делом;  

способность к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

постоянное развитие собственных интеллектуальных способностей; 

общая эрудированность; 

владение современными педагогическими технологиями развития;  

методы работы с одарѐнными детьми 

В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как раз-

витие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, 

творцом активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ 



 

 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. 

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению 

обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны методы работы: -

исследовательский; 

-частично-поисковый; 

-проблемный; 

-проективный; 

Формы работы: 

- классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- дискуссия; 

- игры. 

Очень важны: 

-предметные олимпиады; 

-интеллектуальные марафоны; 

-различные конкурсы и викторины; 

Работа с одарѐнными детьми включает в себя следующие мероприятия: 

выявление детской одарѐнности (диагностика интеллектуальных способностей, 

наблюдение за участием в кружковой работе и работе спортивных секций), составление 

рекомендаций для индивидуализации обучения данной категории детей, помощь при 

подготовке к выступлениям на олимпиадах, публичных выступлениях (например, «Мой 

первый доклад», НПК «Первые шаги», «Шаг в будущее» и др.). 

Работа с детьми с ЗПР включает в себя: выявление данной категории детей, на-

правление на ПМПК Республики Бурятия, индивидуальная или групповая работа в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (по запросу родителей и лишь с их согласия), 

составление образовательных маршрутов. 

Наличие диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения):  

Диагностика (диагностика уровня готовности к обучению в школе - 1 класс, 

диагностика мотивации - 1-2 классы и адаптации (1 класс), диагностика 

интеллектуальных способностей - 2, 4 классы), консультирование (индивидуальные или 

групповые для всех участников образовательного процесса), просвещение (лектории 

для родителей, педагогов и администрации), коррекционно- развивающая деятельность 

(индивидуальные или групповые занятия по запросам, работа с детьми с ЗПР и с ОВЗ) и 

профилактика (по запросу). 

Психолого-педагогическая поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления: 

В условиях современного образовательного процесса необходимо включать 

учеников в процесс управления школой. Это даѐт возможность для активизации 

совместной деятельности ребят по решению школьных проблем. Школа  становится 

объектом инновационной активности учеников, а ученики в свою очередь, участниками 

процесса модернизации образования. 

Основное предназначение ученического самоуправления — удовлетворять инди-

видуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную 

компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на 

самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях. 



 

 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. 

Для создания органов самоуправления необходимо: 

Найти сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной 

деятельности. 

Сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

Предоставить педагогическую поддержку и помощь. Педагоги должны 

поделиться реальной школьной властью с учениками, т. е. делегировать полномочия.  

Цель: создание и последующая реализация целостного воспитательного 

пространства (диалогической среды), конструктивно влияющего на развитие личности 

каждого его участника с учетом достижения оптимального уровня социально-

психологической адаптации. 

Задачи: 

активизация деятельности педагогического и ученического коллектива;  

выработка рефлексивной позиции педагогов и обучающихся по отношению к 

процессу развития самоуправления в МАОУ «Нюкская ООШ»; 

создание системы взаимосвязи педагогического и родительского сообществ; 

организация личностно-ориентированных тренингов для членов школьного само-

управления; 

оптимизация процесса коммуникации среди обучающихся.  

Приоритетным направлением деятельности психолого-педагогической службы в 

рамках сопровождения ученического самоуправления является развитие такого вида 

взаимоотношений между личностью и индивидом, когда личность без внешних и внут-

ренних конфликтов реализует свои потребности, продуктивно выполняет ведущую дея -

тельность и при этом в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к ней по 

возрасту, полу, социальному статусу. Т.е. своего рода достижение гармоничного 

баланса между желаниями и умениями личности и требованиями со стороны социума.  

Функции педагогов общеобразовательного учреждения по развитию учениче-

ского самоуправления 

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении в 

огромной степени зависит от директора и его заместителей. Их заинтересованность, 

уважительное отношение к органам самоуправления, их представителям, понимание 

важности их многообразия - все это является важным условием создания в школе 

эффективной системы самоуправления, где реальную роль играют все участники 

образовательного процесса. 

Директор общеобразовательного учреждения отвечает за разработку стратегии 

воспитательного процесса, включая деятельность ученического самоуправления. Кроме 

того, директор регулирует процессы создания правовой базы и материально-

технического обеспечения функционирования ученического самоуправления.  

Заместитель директора по воспитательной работе принимает активное участие в  

разработке концепции и программы развития ученического самоуправления, 

занимается вопросами методического обеспечения и обучения актива школьников. 

Очень важно, чтобы заместитель директора сотрудничал с классными руководителями, 

выбирая вместе с ними подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его 

соответствие общешкольной модели. Кроме того, в его компетенцию входит 

консультирование органов ученического самоуправления по всему кругу вопросов. 

Классный руководитель, который имеет возможность хорошо изучить интересы 

обучающихся, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те 

проблемы, которые возникают в коллективе класса, также призван внести вклад в 

создание условий для развития ученического самоуправления. Такой педагог, 

обладающий серьезными социально-психологическими знаниями, способен оказать 



 

 

поддержку своим коллегам в реализации принципов самоуправления в различных 

сферах школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и т. д.)  

Учитель-предметник также может внести свой вклад в развитие ученического 

самоуправления, консультируя школьников по профилю своего предмета, например, во 

время подготовки очередного мероприятия, проводимого силами актива обучающихся, 

при подготовке нормативных актов. Учителя обществознания, истории и права имеют 

возможность проработать вопрос о включении проблем, связанных с самоуправлением, 

в учебные курсы. Кроме того, учитель имеет возможность непосредственно включиться 

в самоуправление общеобразовательного учреждения в качестве обычного участника.  

Таким образом, в эффективной системе самоуправления общеобразовательным 

учреждением, одной из задач которого является активизация ученического 

самоуправления, участвует в той или иной степени почти весь педагогический 

коллектив. 

Условия развития ученического самоуправления 

Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе 

функционировало на всех четырех уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, 

коллективы школы и общешкольные органы). Таким образом, необходимо 

анализировать социально-педагогическую ситуацию, определить интересы и 

потребности детей и их родителей, учитывая нормативно-правовую базу, необходимую 

для развития ученического самоуправления. 

Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов в сфере 

самоуправления (семинары, курсы, педагогические дискуссии по наиболее значимым 

проблемам самоуправления и ученического самоуправления). 

Важно активизировать участие педагогов в различных профессиональных 

конкурсах, тематика которых связана с вопросами организации и развития 

ученического самоуправления. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Социально-психологические условия. Администрация ведет систематическую 

разъяснительную работу среди тех педагогов, кто выражает сомнение или явное недо-

вольство развитием ученического самоуправления. Директор, его заместитель по 

воспитательной работе постоянно поддерживают и поощряют педагогов, кто ведет 

исследовательскую работу, активно делится своим опытом, помогает коллегам, 

работает над повышением эффективности системы самоуправления. 

 

Итак, работа самоуправления в школе - достаточно сложный и 

противоречивый процесс. Он постоянно развивается, изменяется, корректируется. В 

процессе работы также оказывается поддержка детским объединениям (подготовка 

обучающихся к выступлениям, помощь в снятии психологического напряжения, 

разработка занятий с элементами тренинга для развития навыков общения и 

личностных особенностей и др.). 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

 

 

 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 



 

 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении обучаю-

щегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей педаго-

гической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (индиви-

дуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; 

— умение показать личност-

ный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

пози 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предпо 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 



 

 

 

№ 

п

/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

 ций, точек зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— интерес к мнениям и пози-

циям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1

.

4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и ду-

ховных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 1

.

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 1

.

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным от-

ношениям с коллегами и обу-

чающимися. Определяет пози-

тивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2

.

1 

Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.

2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

инди- 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на кон- 



 

 

 

№ 

п

/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

 видуальным осо-

бенностям 

обучающихся 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.

1 

Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педа-

гогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

.

3 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначиму

ю 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов IV. Информационная компетентность 

4

.

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 



 

 

4.

2 

Компетентность 

в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных мето-

дов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов об-

разования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных ус-

ловиях деятельно-

сти (знание 

учеников и 

учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического ма-

териала по психологии, харак-

теризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечи-

вает желание и умение вести са-

мостоятельный поиск 

— Профессиональная любозна-

тельность; 

— умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических  

решений 



 

 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные 

программы в современных усло-

виях невозможно творчески ор-

ганизовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целена-

правленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ по-

зволяет осуществлять препода-

вание на различных уровнях 

обученности и развития обу-

чающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, ха-

рактер представляемого обосно-

вания позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в 

образовательных 

учреждениях, рекомендован-

ных органом управления обра-

зованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом 



 

 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достиже-

ния цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
   

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении субъ- 

ект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа-

гогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола- 

гании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудничест-

ву 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача пе-

дагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практическо-

го применения изучаемого ма-

териала; 

— опора на чувственное 

восприятие 



 

 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирова-

ния самооценки, определяет 

процессы формирования лично-

стного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы. Гра-

мотное педагогическое оценива-

ние должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оцен-

ки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагоги-

ческой оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго-

гического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педаго-

гического оценивания к само-

оценке 6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин-

формацией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или ор-

ганизовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процес-

са 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, адек-

ватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности обу-

чающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обуче-

ния 



 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися сис-

темой интеллектуальных опера-

ций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальны-

ми операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

  

 

3.3.3. Финансовые условия реализации ООП НОО МАОУ «Нюкская ООШ» 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий ООП НОО уточняется при 

формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. При 

финансировании  используется региональный нормативно-подушевой принцип, в ос-

нову которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в расчѐте 

на одного обучающегося.  

 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям 

относятся следующие: 

обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; 

отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности учебных и 

административных помещений.  

Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных по-

требностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические 

условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйст -

венной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, ,  

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон,  число читательских 

мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий  моделированием, техническим 

творчеством,  

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

проектирования и конструирования 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО. 



 

 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

4/0 

2 Лекционные аудитории 1/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/1 

  

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

1/0 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты ос-

нащения учебного 

(предметного) каби-

нета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету ... 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету 

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеются частично 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование имеются частично 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеются частично 

2. Компоненты ос-

нащения методиче-

ского кабинета на-

чальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в 

наличии 

2.2. Документация МБОУ «Бичурская СОШ 

№4» 

имеются в 

наличии 
2.3. Комплекты диагностических материалов имеются частично 

2.4. базы данных имеются частично 

2.5. Материально-техническое оснащение имеются частично 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских 

 необходимо 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 



 

 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; единая 

информационно-образовательная среда региона; информационно-

образовательная среда образовательного учреждения; предметная 

информационно-образовательная среда; информационно-

образовательная среда УМК; информационно-образовательная 

среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда 

элементов УМК 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; во внеурочной деятельности;  

в исследовательской и проектной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова -

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз-

дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода 

информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; поиска 

и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 

 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 



 

 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно'-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами 

Создание в МАОУ «Нюкская ООШ» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

Технические средства: мультимедийный проектор-2 и экран-2;телевизор-

2;ноутбук -2;Компьютер-2 принтер монохромный-1; принтер цветной-1; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат-1; сканер-1; микрофон-2;  оборудование 

компьютерной сети;  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 



 

 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.3.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в 

системе условий и контролем состояния системы условий является разработка и 

выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия должны: 

соответствовать требованиям 

ФГОС; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации ООП 



 

 

НОО МАОУ «Нюкская ООШ» 

 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

об утверждении Образовательной программы 

начального общего образования 

август 2016 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав об-

разовательного учреждения 

Ноябрь-декабрь 

2016 

4. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения 

Август 2016 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Январь-июнь 2016 

г. 

 6. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательного учреждения в соответст-

вие с требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Сентябрь 2016 г. 

8. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

май ежегодно 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

август 2015, по 

мере необходи-

мости 

 — положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образова- 

Корректировка 

ежегодно 

 тельной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 



 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

ежегодно 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по подготовке и введе-

нию ФГОС общего образования 

Февраль-март 2016 

г. 

 3. Реализация моделей взаимодействия учрежде-

ния общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2016 г-2020 г. 

4. Реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов внеурочной деятельно-

сти 

В течение учеб-

ного года 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

Август 2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методиче-

ской работы (внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования 

Март - август 2016 

г. с внесением 

дальнейших 

изменений 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-

териалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

По мере необхо-

димости 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

систематически 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесе-

ния дополнений в содержание основной образо-

вательной программы начального общего образо-

вания 

Апрель-сентябрь 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

регулярно 

  5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

В течение года 

— по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по использова-

нию интерактивных технологий 

 



 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в феде-

ральных и региональных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

ежегодно 

 

Мониторинг (система контроля и анализа развития обучающихся с целью 

коррекции деятельности педагогов, обучающихся и родителей)  

 

Административный Учительский Психологический Родительский 

Положение о проме-

жуточной и итоговой 

аттестации. 

Контроль и анализ 

развития классов и 

отдельных 

обучающихся 

Текущий, 

тематический, 

четвертной контроль и 

анализ развития каждо-

го учащегося 

Текущий анализ 

развития каждого 

учащегося, групп 

и классного кол-

лектива 

Текущий анализ и 

контроль развития 

своего ребѐнка 

Формы 

Тесты, контрольные 

работы, техника чте-

ния, интеллектуаль-

ный марафон и т.п. 

Тесты,контрольные ра-

боты, техника чтения. 

Тесты, 

индивидуальные 

собеседования 

Режим совместной 

работы 

Обработка данных 

Диаграммы, 

графики, таблицы 

(по классам) 

Диаграммы, графики, 

таблицы (по классу, и 

индивидально) 

Графики, 

таблицы (по 

классу, и инди- 

видально) 

Выполнение 

рекомендаций 

учителя, 

психолога. Коррекция 

Работа с учителем, 

психологом, родите-

лями 

Работа с учащимися, 

родителями 

Работа с учителя-

ми, учащимися, 

родителями 

Режим совместной 

работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг управления реализацией программы 

 

Комфортность школьной жизни 

ученика 

Развитие 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

Отношение родителей к 

МБОУ «Бичурская СОШ 

№4» 

Развивающая предметная среда; 

увеличение или снижение нагрузки; 

изучение промежуточных и конечных 

результатов обученности и 

воспитания; состояние здоровья 

Ставит цели, органи-

зует свой индивиду-

альный процесс само-

образования; ведет, 

методическую работу; 

исследует факторы 

продуктивного обра-

зования 

Отношение родителей к 

школе; удовлетворенность 

образовательными воз-

можностями школы; 

удовлетворенность со-

стоянием здоровья детей 

Формы 

Анкетирование, наблюдение, тестиро-

вание, административные контрольные 

работы, срезы знаний, техника чтения 

Открытые уроки, 

мастер-класс, конкур-

сы, выступления на 

семинарах, педсове-

тах. Наблюдения, тес-

тирование. Отчеты по 

итогам четверти, ито-

гам года 

Анкетирование, 

совместные социальные 

проекты 

Материалы для сбора информации 

Тексты срезовых работ, контрольные 

работы, нормы письма, чтения, психо-

логические тесты, методы по опреде-

лению обученности. Воспитанности 

младших школьников 

Методики определе-

ния уровня профес-

сионального роста 

педагогов школы 

Методики по темам 

анкетирования 

Обработка данных 

Сводные таблицы, диаграммы, графики, анализ диагностических карт 

 


