


1 

 

 

ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 

программы 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №2 Усть-

Кутского муниципального образования 

Назначение 

программы 

Образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС и 

выполняет функцию по сохранению преемственности к 

основному общему образованию. Программа позволяет 

проверить эффективность достижения планируемых 

результатов обучения в соответствии с целью и задачами, 

определѐнными программой. 

Заказчики программы Администрация МОУ СОШ №2, родительская общественность 

МОУ СОШ №2.  

Разработчики 

программы 

Ленская Л.П. –директор МОУ СОШ №2 

Винокурова М.В. –зам директора по МР 

Зоцына Ю.Ю.- зам директора по УВР 

Локшина Л.Я. –зам директора по ВР 

Тарасова О.М.- педагог-психолог 

Исполнители Педагогический коллектив МОУ СОШ №2 

Программа принята Педагогический совет МОУ СОШ №2 

Цель программы Создание условий для обеспечения достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

выпускником начального общего 

образования.  

Приоритетные виды  

деятельности по 

формированию 

личности учащегося 

Начальное общее образование 

 Виды деятельности младшего школьника:  

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 игровая деятельность 

  творческая деятельность 

 трудовая деятельность  

 спортивная деятельность  

Сроки действия и 

реализация 

2011-2020г. 

Продолжительность 

обучения по программе 

начальное общее образование - 4 года  

 

Количество учащихся 209 учащихся 

Режим работы 

 

1 класс - пятидневная учебная неделя; 

2, 3, 4 классы - шестидневная учебная неделя. 

Учебный процесс организован в две смены: 

1 смена с 8:00 до 12:15; 

2 смена с 13:30 до 17:40. 

Продолжительность уроков и занятий по 40 минут. 

Кадровое обеспечение Всего педагогов начальной школы: 9 

Высшая квалификационная категория - 2  

Первая квалификационная категория – 3 

Соответствие занимаемой должности - 4 

Контактная 

информация 

666780, г.Усть-Кут Иркутской области, ул.Пролетарская ,2 

Телефон: . 8 (39565) 5-61-08 

Schoolust-kut-2@yandex.ru 

www.sosh2.eduustkut.ru 
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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
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начального общего образования. Содержание основной образовательной 

программы образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися, основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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 на уровне 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
Организационный раздел включает:   

 календарный учебный график; 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

МОУ СОШ №2 УКМО реализует основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечивает 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. 
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Структура основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

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 

обучающихся. 

   Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения МОУ СОШ № 2 разработана  в соответствии со ст. 2 п.9, 

ст.12п.5,7Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования ( 

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), программы развития школы: 

«Адаптивная школа как пространство самореализации личности, ориентированной на 

успех». Учитывая индивидуальные особенности формирования у школьников основ 

умения учиться, в программе учтены цели и задачи проектов: «Создание условий для 

развития эмоционального интеллекта детей и педагогов их обучающих» и «Интеграция 

детей с ОВЗ в пространство общеобразовательной школы», над которыми работает школа. 

Данная программа разработана с учетом УМК: «Школа России», «Школа 2100», 

«Гармония».  

   Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная с уровня начального общего 

образования,  постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность. Формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.  

   Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.  

   Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 
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ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. Актуальность предлагаемой 

программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного 

развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. Способствовать всему этому будут исходя из 

особенностей нашей школы приоритетные направления внеурочной деятельной 

деятельности: духовно – нравственное и спортивно – оздоровительное. По этим 

направлениям учителями созданы программы: «Помоги себе сам», «Развиваемся, играя»,  

«Час здоровья», «Аэробика для всех», в которых разработана целая система теоретических 

знаний о сохранении здоровья и двигательных упражнений для детей.  

   В духовно-нравственном направлении: «Всѐ начинается с любви», «Планета добрых 

волшебников», «Волшебный сундучок», «Рисуем, лепим, мастерим». Эти программы 

направлены на развитие творческих способностей ребенка, чувства прекрасного, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенции.  

   Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты.  

   Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ  № 2 создана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности.   

Специфика кадров МОУ СОШ № 2 определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Половина  педагогов прошли 

обучение по вопросам введения ФГОС и владеют современными образовательными 

технологиями. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

знании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

нировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

были учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Создание 

условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися входе 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. 
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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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

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; 

учѐт 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 (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план, кото-

рый содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определена уставом школы и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, 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; 
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного  пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса 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. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения 

города и края. 

Образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми, 

испытывающими трудности в обучении; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, 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, проектно-исследовательской 

деятельности. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

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 про-

граммы 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты,  определяют какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
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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 поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

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

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

определяют уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне  

обучения. Оценка достижения этих целей 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 следующий уровень 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 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 обу-

чающихся. 

1.3.Формирование универсальных учебных действий 

   На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

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

Формирование универсальных учебных действий 
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(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 формируется 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 образователь-

ном 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, ис-

пользовать 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 со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 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: 

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

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,  

громкоречевой и умственной форме. 

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; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 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: 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для 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; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

   Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

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

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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, выделять общий 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание 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; 
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 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 использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

 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 

теле - коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

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

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

гипермедиа - сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 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: 
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 ·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 родном 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 естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей.  

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой 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 партнѐра, учѐт 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: 
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

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 объѐме 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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной 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 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко - 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

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

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
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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, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в 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; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить 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 воз-

раста; 

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). 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и совет-

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

этические представления о понятиях«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

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

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

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

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



22 

 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) 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, аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 
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оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

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

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

язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 



24 

 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсужде-

ние на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми 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 следующем уровне 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: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудио текст 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; 
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 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; 

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

английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

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 
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Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

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 tobe; 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 союзамиandи but; 

использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's 5 o'clock.  It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениямиsome, any(некоторые случаи 

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

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате 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 диаграммам и важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
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таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута —секунда; километр — метр, 

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

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действ 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 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). 

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 за-

дачи, 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 (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

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

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

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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; 
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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 сохранение, 

соблюдать правила экологического 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 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, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый 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 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и 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 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
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Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской 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 му-

зыкальных 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 участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и 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). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния 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 
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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 многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

вописи, 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 участ-

вовать 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 художественно-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: 
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воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг(музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

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 воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в 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; 

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 известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

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 необ-

ходимую 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; 
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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: 

называть наиболее распространѐнные в своѐм регионотрадиционные народные промыслы 

и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 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 выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

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; 
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прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской 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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Wordи PowerPoint. 

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. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и вовремя 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

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 деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса)и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих  упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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 (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.4.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ №2 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

   Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

   Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация 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; 



42 

 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 знание моральных норм и сформированность 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, 

к культуре своего народа и 

других народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нравственные 

категории в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 
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товарищами, учителем. 

 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

с художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос-ти в 

учебе. 

           Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами МОУ СОШ №2 один раз в год (или другой срок 

проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   



45 

 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК«Школа России»,УМК«Гармония», УМК «Школа 2100» по предметам: русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения. 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чѐм 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью.  

3. Составлять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы и приѐмы 

действий при решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

7. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определѐнном этапе. 

8. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определѐнную задачу. Я имею в виду 

работу с маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели 

при решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе  

группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, договариваться друг 

с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в группе.  
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9. Оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно – 

следственные связи (на  

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и  

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать  

выбор наиболее эффективного способа 

действия.  
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1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

 

 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя 
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деятельности) и удерживать еѐ. 

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности)с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуаци-ями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др.  

  

осваивать новые приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, 

в виде презентаций.  

обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять самоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК «Школа 2100»: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК «Школа 2100», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать 

проверочную работу,  например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

отличающееся по своему строению, построй его модель, рядом запиши другое 
слово, соответствующее данной  модели.  

 Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи  

их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, 

приставке или окончании. Какой обобщѐнный способ проверки используется 

во всех случаях?  
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Проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности 

труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 

велик делом».  

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

удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати 

тысяч гусениц. Много?!  

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

пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

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

Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним 

автора. 

Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. 

Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  
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- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз да? 

Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то 

запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

   Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

   Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК «Школа 2100» на листах «Работа над проектом» учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 

Работа над проектом 

 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

________________________________________________________________ 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

Ещѐ я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

Проект: _________________________________________________ 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

Будут нужны такие инструменты: _________________________________________________________________________ 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 
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обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

   При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет 

ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

                                                                         Оценка предметных результатов 

   Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

  В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, могут фиксироваться в форме накопительной оценки – портфеля достижений. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 
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- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

   Стартовые и итоговые Тестово-диагностические работы позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный 

период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления программы 

повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в 

течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения.  

   Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему 

(прогностический контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

   Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный контроль (проверка способности ребенка действовать 

по алгоритму) и контроль за результатами. 

   Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные 

знания. (Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об 

уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного 

объема не является критерием оценки. 

   Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения учителя МОУ СОШ №2 используют 

метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а 

также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

   В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по русскому языку, математике и  

комплексной работы на межпредметной основе.    
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для мониторинга 

результатов образования по УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК «Школа 2100».  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся может включать:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений 

(или другой, принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только 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. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел: «Мой портрет» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел: «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ 

триместра). 

 

    

 

 

 

  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное       чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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   3.Раздел: «Мои помощники» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 

памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

 4.Раздел:  «Мои достижения» (самооценка личности:  «Я познаю мир, какой я?, Я о себе…», лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 

   Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день.    Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с 

тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений 

творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

       Формами  представления образовательных результатов могут быть: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

       Критериями оценивания могут являться:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МОУ СОШ №2 используются следующие формы оценки: 

1.Безоценочное обучение – 1 класс,  

2.Пятибалльная система  –2-4 класс. 

3.Накопительная система оценки – Портфель достижений 

4.Лист достижений. 

 Система оценки в МОУ СОШ №2 ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.                                                                                
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2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся начального общего образования. 
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность эстетических чувств ребѐнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.
 
 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, 

определѐнной культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, 

готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от 

осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.  

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

http://sikachi.ippk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196:2011-03-09-22-36-56&catid=96:2011-03-07-19-57-30&Itemid=58#_ftn1#_ftn1
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Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ СОШ № 2 осуществляется на основе 

учебников УМК «Школа России», УМК «Школа 2100», УМК «Гармония»,  в которых 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках, 

нацелен на становление ребѐнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 

носителем русского языка, языка страны, где он живѐт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребѐнка 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Применение приѐмов одновременно обеспечивает: а) 

совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; 

б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого 

трудного его вида – по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка 
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сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую 

разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой,  

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка  получают первоначальное представление о системе языка, 

формирование познавательных учебных действий – обучение младших школьников 

поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – осуществляется в 

трѐх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач; б) 

обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) 

обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка учит умению «ориентироваться в целях,  задачах, средствах и условиях общения 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коллективных задач», 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою. Среди них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; 

организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

Предмет нацелен на достижение предметных результатов, на личностное развитие 

ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

лание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 

лу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

приобщение детей к литературе как к искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, через введение элементов литературоведческого анализа 
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текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико – литературными  

понятиями. 

К концу обучения младшего школьника в школе по программе «Литературное чтение» 

ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника, при изучении которого вырабатывается 

положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы 

учебника. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России.  

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы.  

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова.  

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания 

типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на 

основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).  

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своѐ 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»; «Обсуди с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения».  

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 

выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания 

учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли у тебя получилось?»  

Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим такие 

общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 

выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана 

(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять 

информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах 

данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из 

текста» и т.п.  

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 
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обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно проводимых игр, а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ 

учащихся.  

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение подробному пересказу начинается с 1 класса, а также обучению 

прогнозирования  содержания текста по заглавию и озаглавливание небольших частей 

текста. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу, обучение пониманию 

скрытого смысла заголовка, обучение самостоятельному формулированию вопросов к 

тексту по ходу чтения.  С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному 

пересказу, умение выделять ключевые слова в тексте, устанавливать связь ключевых слов 

и главной мыслью, умение самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

прогнозировать содержание,  а с 4 класса – краткому пересказу, умению прогнозировать 

содержание текста по иллюстрации, проводить « диалог с автором» в процессе чтения 

текста, устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много 

разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного 

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в 

форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической 

и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 
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несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебников 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая 

следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 

повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового 

содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что 

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной 

и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше 

на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» 

в их различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 
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школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

 Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебник заданий, которые выполняют различные функции: самоконтроля; 

коррекции ответов верных или неверных, оба верных , но неполных; требующих 

дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр. 

Предмет учит «использованию начальных математических знаний для  описания и 

объяснения окружающих предметов, явлений, а также оценки  их коммукативных и 

пространственных отношений, «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления», учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строит цепочки, логических рассуждений и использования их в устной и 

письменной речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за 

поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. При этом предметно-практическая 

деятельность ребѐнка становится  деятельностью познавательной, предполагающей 

созерцание, размышление и практическую реализацию замысла. Изобразительный блок- 

эстетический  контекст находит своѐ выражение в художественно-изобразительной 

деятельности. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Формирование духовных качеств личности, предполагающих устойчивое   речевое 

функционирование эстетического мышления на основе развития творческой активности. 

Развитие качеств творческой личности, умеющей: а) ставить цель, б) искать и находить 

решения поставленных перед ребѐнком учителем или возникающих в жизни ребѐнка 

проблем, в) выбирать средства и реализовать свой замысел, г) осознать и оценивать свой 
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индивидуальный опыт, д) находить речевое соответствие своим действиям и 

эстетическому контексту. 

Формирование основ эстетических и политехнических знаний и умений. 

Общее знакомство с искусством, в том числе и театром как синтетическим видом 

искусства, объединяющим общеэстетическую духовную и практическую деятельность. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка 

на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой 

автором учебника УМК «Школа России». В частности, выполнение целого ряда заданий 

предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всѐ это 

постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом 

связана с речевым развитием детей. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию 

героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 

оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных 

жизненных смыслов, целей и перспектив. 
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Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 
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Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров 

мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются 

различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Искусство как интегрированная духовная доминанта культуры включает в себя многие 

виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально 

синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины 

мира в его материальном и духовном единстве. Процесс и результат практической 

деятельности становится не целью, а средством познания мира. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-
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нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, 

в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, еѐ 

столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; 

описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран, получают представление о «многоликости» современного человека, о 

том, что объединяет всех людей, об общечеловеческих ценностях. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас 

карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 

явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные 

знаки и др.). При этом  важно обратить внимание, что учебники окружающего мира не 

рассчитаны на прямое воспроизведение школьниками текстов. Они должны использовать 
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текст для поиска ответов на вопросы и задачи. Новые знания школьники не столько 

должны запомнить, сколько усваивать способы их применения. 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, 

осваиваются различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнѐрами.  

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приѐмами); 

системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 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). 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня 

развития универсальных учебных действий: 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые 

УУД 

Вид 

диагностики 

Цель 

диагностики 

Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Вводная 

 

 

Выявление 

сформированности 

внутренней пози- 

ции школьника, 

его мотивации 

учения. 

6,5 лет 

 

Методика «Бесе- 

да о школе» 

(модифицирован- 

ный вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Промеж. 

 

Выявление пред- 

почтений занятий 

в коллективе и 

дома 

 

8 лет 

 

Тот же, измен. 

Вариант 
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Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познава- тельной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

Вводная 

 

Выявление разви 

тия познаватель- 

ных интересов и 

инициативы 

школьника. 

 

6,5 лет  

 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Промеж.  

 

 

Выявление дина- 

мики развития 

позн. интересов 

7 лет Та же, другая 

сказка 

 

Итоговая  

 

8 лет Та же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промеж. 

 

Выявление сфор- 

мированности Я- 

концепции и са- 

моотношения. 

 

9 лет 

 

 

Повтор 10 

лет 

 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное 

действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие 

оценивания своей 

учебной деятельно- 

сти. 

Итоговая  

 

Выявление реф- 

лексивности са- 

мооценки школь- 

ников в учебной 

деятельности. 

 

10,5-11 

лет 

 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов 

и познавательными 

интересами 

обучающихся. 

Вводная 

 

Определение 

уровня сформиро- 

ванности учебно- 

познавательного 

интереса школь- 

ника 

 

7лет 

 

Шкала выражен- 

ности учебно- 

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Промеж.  Выявление 

динамики 

 

8 лет  Та же 

Итоговая  10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на ус- 

тановление смысла 

Промеж. 

Итоговая 

 

Выявление моти- 

вационных пред- 

почтений 

школьников в 

8-10 лет  

 

Опросник 

мотивации 
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учебной 

деятельности для 

школьника. 

учебной деятель- 

ности. 

 

Личностное 

действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата учебной 

деятельности. 

Вводная 

 

Выявление адек- 

ватности понима- 

ния учащимся 

причин успе- 

ха/неуспеха в дея- 

тельности. 

 

6,5 -7 лет 

 

Методика выяв- 

ления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — кау- 

зальная атрибу- 

ция неуспеха) 

Итоговая 

 

9-10 лет  

 

Та же 

письменный 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия 

нравственно- 

этического оценива- 

ния — выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи как 

основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

Промежут. Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно- 

этического оценива- 

ния, учет мотивов и 

намерений героев. 

Вводная Выявление ориен- 

тации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 

лет 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж.Пиаже, 

2006) 

Действия 

нравственно- 

этического оценива- 

ния, уровень мораль 

ной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

Вводная  

Итогов. 

Выявление уровня 

моральной децен- 

трации как спо- 

собности к коор- 

динации (соотне- 

сению) трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 
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Действия 

нравственно- 

этического 

оценивания. 

Вводная 

Итогов. 

Выявление усвое- 

ния нормы взаи- 

мопомощи в ус- 

ловиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций. 

Вводная 

Итогов. 

Выявление степе- 

ни дифференциа- 

ции конвенцио- 

нальных и мо- 

ральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональ- 

ных и моральных 

норм по Э. Туриелю 

в модификации 

Е.А. Кургановой 

и О.А.Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохра- 

нять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие 

Вводная Выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 

лет 

Выкладывание узора 

из кубиков 

Регулятивное 

действие контроля. 

Промеж. 

 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

 

8-9 лет 

 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение 

уровня развития 

регулятивных 

действий 

Промеж. 

Итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные 

действия. 

 

Вводная 

 

Выявление сфор- 

мированности ло 

гических действий 

установления вза- 

имнооднозначного 

соответствия и со- 

хранения дискрет- 

ного множества. 

6,5-7 

лет 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Ше- 

миньская) 

 

Знаково- 

символические по- 

знавательные дейст- 

вия, умение диффе- 

ренцировать план 

знаков и символов и 

предметный план 

 

Вводная 

 

Выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

 

6,5 -7 

лет 

Проба на 

определение  

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 
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Знаково- 

символические дей- 

ствия — кодирова- 

ние (замещение); 

регулятивное дейст- 

вие контроля. 

 

Вводная Выявление умения 

ребенка осуществ- 

лять кодирование 

с помощью сим- 

волов. 

 

6,5 -7 

лет  

 

Методика «Кодиро- 

вание» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

Ю. Панасюка) 

Прием 

решения задач; ло- 

гические действия. 

 

Промеж. 

Итоговая 

 

Выявление сфор- 

мированности об- 

щего приема 

решения задач. 

 

7-10 лет  

 

Диагностика универ- 

сального действия 

общего приема реше- 

ния задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, по- 

знавательные логи- 

ческие и знаково- 

символические дей- 

ствия. 

 

 

Промеж. 

 

Определение уме- 

ния ученика выде- 

лять тип задачи и 

способ ее 

решения. 

 

7-9 лет 

 

Методика «Нахожде- 

ние схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

 

Вводная Выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции со- 

беседника (парт- 

нера). 

 

6,5 -7 

лет 

 

«Левая и правая ру- 

ка» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

 

Промеж 

Итогов. 

 

Выявление сфор- 

мированности 

действий, направ- 

ленных на учет 

позиции собесед- 

ника (партнера). 

 

8-10 лет  

 

Методика «Кто 

прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

Коммуникативные 

действия. 

 

 

Вводная  

 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 

лет  

 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Коммуникативно- 

речевые действия. 

 

Промеж. 

Итогов. 

 

Выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче инфор- 

мации и отобра- 

жению предметно- 

8-10 лет 

 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор- 

строитель») 
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го содержания и 

условий деятель- 

ности. 

 

 
Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника; выявление мотива- 

ции учения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступле- 

нию в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа. 

1а. Ты хочешь пойти в школу?  

 

Да  А 

Нет Б 

1б. Тебе нравится в школе? 

 

Да  А 

Нет  Б 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, 

что для тебя 

самое интересное? 

Называет 

школьные предметы  А 

перемена, игры, общение Б 

3.Представь себе, что, что мама тебе 

говорит – Хочешь,я договорюсь, чтобы ты 

пошел в школу не сейчас, а 

позже, через год? Что ты ответишь маме? 

Нет, не хочу А 

 

Хочу, согласен Б 

4. Представь себе, что ты встретил малыша 

из детского 

сада, который о школе еще ничего не знает. 

Он тебя 

спрашивает кто такой – «Хороший 

ученик»? Что ты ему ответишь? 

Рассказ об отметках, поведе- 

нии, прилежании, новых знаниях А 

 

Нет ответа, ответ неадекватный Б 

5. Представь себе, что тебе предложили 

учиться так, чтобы не ты каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался 

с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 

согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. 

В школе А такое расписание уроков в 1 

классе – каждый день чтение, математика, 

письмо и только иногда рисование, му- 

зыка, физкультура.  

В школе Б другое расписание – там каждый 

день физкультура, музыка, рисование, труд 

и только иногда чтение, математика, 

русский язык. В какой школе ты хотел бы 

учиться? 

Нет А 

Согласен, иногда можно приходить  Б 

 

 

 

Школа  А А 

Школа  Б Б 

7. Представь себе, что к вам домой приехал 

знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. 

Вопросы о школе А 

Вопросы, не связанные со школой Б 
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Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

 

8. Представь, что ты очень хорошо работал 

на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень 

старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошее учение. Выбери сам, что ты 

хочешь – шоколадку,игрушку или тебе 

отметку поставить в журнал?» 

 

Выбор отметки А 

Игрушка, шоколадка Б 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения до- 

школьного образа жизни 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуа- 

ции необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня- 

тий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным спосо- 

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

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действи- 

тельности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных ас- 

пектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание 

ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на 

школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8– А 

 

 

 

 

 

Проба на познавательную инициативу. 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость по- 

знавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос. 
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Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты 

хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продол- 

жил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрос- 

лого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательного интереса и инициативы 

1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом вы- 

слушивает развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, на- 

стаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отноше- 

нии социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания:Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных сужде- 

ний 

Уровни: 

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные ро- 

ли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание ней- 

тральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса. 
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Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характери- 

зующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее характерные 

особенности поведения при решении задач для каждого ученика. 

 

Критерии оценивания 

 

 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса 

в диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5- устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 -

отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная 

мотивация –позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное 

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 
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4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком 

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о 

том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о 

себе, о своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с 

некоторыми – нет. 

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шка- 

ле: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком 
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23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 пер- 

спектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шка- 

лы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативно- 

го отношения к школе. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятель- 

ности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регуля- 

тивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не по- 

лучается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и 

т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий. 

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 



 

95 

 

Возраст: (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опрос- 

ника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная 

сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия - 

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие зада- 

ния 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложен- 

ных вариантов и отметь его) 

- очень высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 

этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло 

незначительно– отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет 

никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя 

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 
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Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 

причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на норму справедливого распределения. 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения. 

Возраст: (6,5 – 7 лет) 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение мораль- 

ного содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как 

основания решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от 

пола исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по 

площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и по- 

просили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, 

дала их тебе и сказала «Играйте». 

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания: 

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого распределе- 

ния как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно вы- 

деление и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на 

вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 
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Варианты ответов на 1 вопрос: 

1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять 

все игрушки себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания (я возьму себе, я 

больше хочу играть») 

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, 

одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность 

к альтруистическому действию - поделить игрушки таким образом, что одну оставляет 

себе, две отдает сверстнику. 

3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или аль- 

труизме основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по 

очереди или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или 

правило очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй 

поиграет»). 

Уровни осознания нормы: 

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 – называние нормы через описа- 

ние действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо 

делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»). 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение мораль- 

ного содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

Возраст: (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка. 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она по- 

просила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама 

и папа. 

Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и 

он ушел в свою комнату. 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 
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(ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделе- 

ние и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не 

знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует. 

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет мо- 

рального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной 

просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оцен- 

ка поведения; 

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

__________«и верно, и неверно» 

3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное пове- 

дение героя. 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»; 

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так 

не делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации - нет ответа. 

2 – Отсутствует ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена); 

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3 – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 

«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель 

децентрации, (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень 

развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной 

комфортности («пай мальчик»). 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и на- 

мерений героев. 
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Возраст: (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором 

стояли чашки. 5 чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и 

он не смог до него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил чашку. Чашка упала и 

разбилась. 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: 

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1 

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты. 

2- Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 

виноват больше Петя»).  

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»). 

2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сере- 

жа виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка 

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои жела- 

ния»). Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений 

героя рассказа. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соот- 

несению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: (10-10,5 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответствен- 
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ность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил 

ее»)(норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только 

одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участни- 

ками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация 

нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к 

координации нескольких норм. 

3 – Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он малень- 

кий» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип ком- 

пенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на 

основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания - 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону 

очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в 

школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать 

на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 

«пойти домой играть», 

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер; 

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи 

– «остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому 

помочь найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», 

«нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег 

друг, приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»). 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
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Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал по- 

ступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - 

так делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - 

так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как 

вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуа- 

ции вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, 

что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. 

Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После 

обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладыва- 

ния узора по образцу. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять 

контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез 

Возраст: (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квад- 

ратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый 

(по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструк- 

тивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и ис- 

полнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотно- 

сит ли с образцом): 

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный эпизо- 

дический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении 

выполнения задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях раз- 

вернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – организо- 

ванная; 

размер шага ориентировки:1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками; 

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть; 

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или са- 

мостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – сорегуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование. 

Исполнительная часть: 

степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 
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соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 

соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в соответствии 

с планом контроля; 

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 – конста- 

тирующий, 3 – предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных усло- 

виях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; 

не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к 

заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 

3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соот- 

несении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический 

предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный 

контроль по результату,_ эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но 

адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо 

ошибочна; 

2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда 

называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, 

эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия. 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие срав- 

нения с установлением сходства и различий. 

Возраст: (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 

показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не заме- 

ченные в предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подоб- 

ных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

- определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном 
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порядке – от «неделимых» до самых крупных. 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок 

находит все различия. 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, 

что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети 

уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. 

Грчи вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для 

птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. На 

школьной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. 

Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

—2 — высший уровень внимания, 

—4 — средний уровень внимания, 

— низкий уровень внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно- 

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в 

один ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 
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Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) си- 

них фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что 

окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же 

синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-

нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают 

после того, как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие 

элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки 

во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в 

рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2. 

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), 

затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для 

яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что 

теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если 

испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда 

несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или 

задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 

(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контрар- 

гумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок 

не меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что 

фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал 

мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них 

прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов 

задачи повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества используются 

одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутст- 

вует сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 

отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение диффе- 

ренцировать план знаков и символов и предметный план. 

Возраст: (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и на- 

звать их. 
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1. Скажи, сколько слов в предложении? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично верный 

ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 

все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 
 
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
   Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего.  

   Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

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

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 учащихся;  

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

   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.  

   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 
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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 выполнения им учебной деятельности сначала 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 выражения 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.  
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   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, способностях 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 уровне 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 готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами:  

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

   Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального 

общего образования 

 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 
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(при переходе к  чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
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суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, _-ья, _-ов, _-ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, _-ий, _-ья, _-ье, _-ия, _-ов, _-ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2_го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании _-ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения, описания, сочинения, рассуждения. 

2. Литературное чтение 

Литературное чтение на родном языке.  

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
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Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
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подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
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произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов  

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. Знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly, _teen,_ty, _th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family isbig.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол_связка to be. Вспомогательный глагол to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dlike to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

4. Математика 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» 

и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
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Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 

таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 

помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 
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Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
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православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4  (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

6.Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

7.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух_ и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио_ 
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и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

8.Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность  

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

 Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power 

Point. 

9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
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лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 



 

128 
 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

сгибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
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палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).     

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

 Учебный образовательный план учреждения, реализующий основные 

образовательные программы начального общего образования. 

 Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

 Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора (рекомендации). 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, №373; 

 Данная программа развития школьников составлена с учетом требований ФГОС и 

психологических возрастных особенностей, подготовленности детей к обучению в школе, 

стандартов УУД для будущего гражданина России в новых экономических условиях.  

 В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся начального общего образования (далее – Программа ДНРВ) 

должна  быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, учреждениями 

дополнительного образования: (ДШИ,ДЭБЦ, «Буслай», спортивный комплекс стадиона 

«Водник», ДЮЦ), структурными подразделениями социально- культурного комплекса. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции, 

УМК «Школа России», «Гармония», «Школа 2100». 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

патриотизм 

социальная солидарность  

гражданственность 

семья 

труд и творчество 

наука 

традиционные российские религии 

человечество  

природа 

искусство и литература  

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. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Цель: Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного 

пути. 

Задачи:  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 учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Курс духовно-нравственного развития школьника 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

дата  № тема классы Практические действия 

 1 Экскурсия по музею 

школы «О родной 

1 

 

Встречи с бывшими учениками, 

конкурс «Моя школа для меня». 
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школе» 

«Учащиеся школы в 

годы ВОВ» 

«Чудо-чудное, диво 

дивное» 

 

2 

 

3 

 

Урок в музее. 

 

Урок-игра на основе славянских 

сказаний. 

 2 «Быт и труд усть-

кутских крестьян» 

«Путешествие по 

великим городам Руси» 

1 

 

2 

Урок с презентацией, рисунки. 

 

Урок - презентация. 

 3 «Что такое 

государственные 

символы» 

«Флаг- символ 

государственной 

власти» 

«Что такое герб» 

«День народного 

единства» 

«Знамя Победы» 

«Государственный 

гимн РФ» 

«Москва-главный город 

России» 

 

«Знаешь ли ты 

Конституцию РФ» 

1 

 

 

2 

 

 

3 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

 

4 

Урок в музее. 

 

 

Урок с презентацией. 

 

 

Урок - презентация. 

Классный час с родителями. 

 

Урок - презентация. 

Урок - презентация. 

 

Виртуальное путешествие 

 

 

Информационно-познавательная 

викторина. 

 

 4 «День памяти 

Н.К.Маркова, 

почетного гражданина, 

учителя» 

1,2,3,4 Разучивание песен, стихотворений 

Н.К.Марква, сценки из школьной 

жизни. 

 5  «День чести школы» 

 

«Смотр песни и строя» 

1,2,3,4 

 

 

2,3,4 

Награждение за успехи в учении, 

выставка работ учащихся, кукольный 

театр. 

Строевая подготовка. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

дата № Тема урока классы Практические действия 

 1 Путешествие в страну 

«Этикет» 

Изучение правил 

поведения. 

«Ежели вы вежливы» 

 «Учимся говорить 

только добрые слова, 

разрешаем конфликты» 

«Кто я и как я 

выгляжу» 

 

«Моѐ отношение к 

старшим» 

 

«Будем беречь друг 

1 

 

2,4 

 

4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3 

 

 

3 

 

Работа в парах по проблеме: «Вы 

проснулись и…» 

Обсуждение рисунков, проведение игры 

«Узнай себя..» 

Работа в парах, обыгрывание заданных 

учителем ситуаций. 

Классный час. 

 

 

 

Наблюдение, занятие с родителями, 

праздник с мамами и папами. 

Театрализованное представление. 
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друга» 

«Товарищество и 

дружба» 

«Золотые правила 

этики » 

 

 

 

 

 

3,4 

Театрализованное представление. 

 

 

 

Театрализованное представление. 

 2 Выполнение правил 

повседневного этикета. 

 

 

Соблюдение правил 

поведения в школе, на 

улице, в общественных 

местах. 

1 

 

 

 

 

2 

Выполнение заданий с элементами 

инсценирования, знакомство с 

правилами поведения в классе и школе, 

кукольный театр. 

Классный час. 

 3 «Я и мои друзья» 

 

 

«Как плохо одному» 

«Я среди людей» 

 

 

«Что в нашем 

имени…» 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

Нарисуй своего друга, соседа по парте. 

Классный час с родителями. 

Кукольный театр. 

 

Коллективная работа по составлению 

портрета ученика школы. 

Проект о значении имен и их связи с 

жизнью человека. 

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

 1 «О профессиях и 

трудолюбии» 

Кем работают наши 

родители 

Кем я хочу стать 

«Профессии в моем 

городе» 

1 

 

2,4 

 

3 

4 

Наблюдение, работа в парах. Конкурс 

рисунков «Кем работают мои 

родители». 

 

Конкурс сочинений о профессии. 

Конкурс рисунков. 

 2 «Учение в школе- 

твой труд основной» 

«Как помочь школе 

стать красивой» 

1 

 

 

2 

Классный час с инсценированием 

школьных ситуаций. 

 

Классный час 

 3 «Книжкина больница» 

«Кто много читает, 

тот много знает» 

«Плохая подружка - 

лень» 

«Учись беречь книги, 

учебники» 

1 

 

2,3 

 

2 

 

3 

Практическая помощь книжкам в 

библиотеке. 

Рассказы о прочитанных 

произведениях. 

Классный час. 

 

Практическое занятие. 

 4 «Мой маленький 

проект на тему…» 

 

«Я люблю мастерить» 

1 

 

 

4 

Подготовка к участию и участия в 

научно-практической конференции 

«Есть идея!» 

Изготовление поделок «Эстафета 

любимых занятий» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 1 «Береги своѐ 

здоровье» 

 

1,3 

 

 

Беседа школьного фельдшера. 

Разучивание игр на свежем воздухе. 

Беседа школьного фельдшера. 
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«Чаще мойся: вода 

полезна, еѐ не бойся» 

«Да здравствует мыло 

душистое…» 

«Здоровые и вредные 

привычки» 

2 

 

 

2 

 

3,4 

 

 

Праздник чистоты, театрализованное 

представление. 

Классный час. 

 2 «Игры наших мам и 

пап» 

«А ну-ка, мальчики!» 

«А ну-ка, девочки!» 

«Здравствуй, Олимп!» 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

Классный час. 

 

Соревнования. 

 

Соревнования. 

 

Спортивные соревнования семейных 

команд. 

 3 «Что такое режим?» 

«Режим дня и я» 

«Ты и я- друзья 

режиму дня» 

 

1 

 

2 

3,4 

Классный час. 

 

Обыгрывание ситуаций. 

Классный час. 

 4 «Улыбка физминутки 

на уроке» 

«Физкультура и спорт  

всем здоровье несут» 

1,2 

 

 

3 

Разучивание физических упражнений в 

игровой форме. 

 

Спортивный праздник. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 1 «Разноцветное 

путешествие», 

«Золотая осень» 

1,2 Экскурсия в мир природы. Наблюдение 

за красками осени. 

 2 «Ярмарка урожая» 1,2,3,4 Праздник осеннего урожая. 

 3 Игра- путешествие: 

«Удивительное 

рядом…» 

«День Байкала» 

Операции: «Зеленый 

наряд», «Кормушка», 

«Цветик-семицветик», 

«Ель», «Первоцвет» 

«В царстве Берендея» 

«В городе 

лекарственных 

растений» 

1 

 

 

 

1,2,3,4 

2,3,4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

Конкурс рисунков, фотографий о 

природе. Кружок. 

 

 

Конкурс рисунков, викторина. 

Изготовление листовок, рисунков. 

 

 

 

 

 

 

Праздник на природе. 

 

Беседа практикум. 

 4 «Школа домашних 

животных» 

 

«День птиц», «Птицам 

нашу заботу». 

1 

 

 

3,4 

Классный час о своих любимцах. 

Конкурс рисунков «Мой друг рядом». 

Классный час в парке, изготовление 

кормушек, подкармливание птиц в 

течение года. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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 1  «Мир вокруг нас. 

Природа Сибири». 

«Осень в изображении 

русских писателей, 

художником» 

«Зима в изображении 

русских писателей, 

художников» 

«Времена года в 

произведениях П.И. 

Чайковского, 

А.Вивальди» 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Экскурсия в природу. Устный журнал: 

«Белые страницы зимы». 

Классный час с презентацией. 

 

 

 

Урок- презентация, конкурс рисунков. 

 

 

Прослушивание произведений. 

 2 «Сказки народов 

России» 

«В гости к книге…» 

Игра- путешествие 

«Мир мудрых 

мыслей» 

1 

 

2 

 

3,4 

Чтение и обсуждение сказок народов 

России. 

Библиотечный урок. 

 

Праздник вместе с родителями. 

 3 «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

«Честное слово» 

«Разноцветная 

Звездочка» 

«Уважая себя, 

уважайте других» 

«Мир эмоций и 

чувств» 

«Подари другому 

радость» 

1 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

Классный час по стихотворению 

В.Маяковского. 

 

Театрализованное представление. 

Классный час о людях, которые живут 

рядом с тобой. 

Праздник для родителей и учащихся. 

Беседа психолога. 

 

Театрализованное представление. 

 4 «Я умею» 

 

 

Подведение итогов 

наблюдений, 

конкурсов, 

мониторинга, «Каким 

я за год стал…» 

1 

 

 

2,3,4 

Практическое занятие о внешнем виде 

человека, о школьной одежде. 

Подготовка и проведение праздников 

«День чести школы» и «День защиты 

детей». 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК 

«Школа 2100»  имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Школа России», УМК 

«Гармония», УМК «Школа 2100» созданы на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 

сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий и поступков.  

Приведем примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 
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     1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

– хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

    2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

    3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) 

вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; 

решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В 

музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 

человека». 

    4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 

доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 

как ты помогаешь маме, папе… 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Создание воспитывающей среды. 

 Родиноведческие и краеведческие знания . 

 Поликультурность содержания образования. 

 Развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию. 

 Осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий. «ЗОЖ - 

твой друг на всю жизнь»; создание структуры самоуправления 

«Искорки» 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (тематические 

конкурсы); Весѐлые старты, кросс «Золотая осень»; День учителя; 

Обучение актива «Искорок» 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. День матери, Подведение 

итогов работы за 1 четверть по самоуправлению.  

Декабрь Новогодний праздник… «Мастерская Деда Мороза»; Подведение 

итогов по учебе и самоуправлению. 
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Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; отчет 

спортивного сектора о работе. 

Февраль День защитника России.  Веселые старты; отчет трудового сектора о 

работе. 

Март День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. Школьный концерт, 

посвященный 8 Марта; отчет культмассового сектора. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник победителей 

олимпиад. Книжкина неделя; День чести школы; Отчет учебного 

сектора. 

Май  Смотр песни и строя. До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко 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 учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Повышение уровня нравственных чувств и этического сознания. 

Повышение ответственности за свой труд, творческого отношения к учению, выполнение 

поручений, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формирование ценностного отношения к природе, повышение экологической культуры 

(экологическое воспитание). 

Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  (эстетическое 

воспитание) 

К результатам 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Портрет выпускника начальной школы МОУ СОШ № 2 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете  

ее  выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это ком-

плексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Мин-

здрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования (2009 г.); 

 Концепция УМК:  «Школа России», «Гармония», «Школа 2100». 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего 

образования сформирована 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; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей вре-

менной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-

вье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутстви-

ем у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать послед-

ствия своего отношения к здоровью; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей вре-

менной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-

вье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью. 

 Задачи формирования  экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 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; 
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 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью де-

тей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губном 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 экологической 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; 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведе-

ния в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

              Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соот-

ветствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Школьная столовая работает с 8 – 00 до 15 – 30 часов.  Все обучающиеся школы имеют возможность получать организо-

ванное горячее питание, которое готовится в столовой школы. Бесплатным питанием обеспечиваются дети из многодет-

ных, малообеспеченных, социально незащищѐнных  семей, чей доход ниже прожиточного минимума на каждого члена 

семьи. Родители обучающихся обязаны предоставить в Департамент социальной защиты населения пакет документов 

для подтверждения статуса малообеспеченной семьи. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 
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В МОУ СОШ № 2 имеется спортивный зал для занятий обучающихся начальных классов. 

В школе работает медицинский кабинет с 8 – 00 до 15 – 00. Школьный фельдшер организует профилактический медос-

мотр врачами – специалистами, проводит беседы с родителями на классных родительских собраниях, общешкольных 

конференциях. Ведѐт учѐт проведения профилактических прививок, согласно возрасту, оказывает необходимую меди-

цинскую помощь обратившимся детям, их родителям (или лицам, их заменяющим).  В школе создан и работает медико – 

психолого  - педагогический консилиум.  В состав которого входят: школьный фельдшер, педагог – психолог, социаль-

ный педагог, заместитель директора по учебно – воспитательной работе в начальных классах. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифициро-

ванный состав   специалистов:  логопед, имеющий 1 квалификационную категорию; психолог – педагог, имеющий выс-

шую квалификационную категорию; социальный педагог, имеющий 1 квалификационную категорию; учитель физиче-

ской культуры, имеющий 1 квалификационную категорию; фельдшер школы. 

2. Использование возможностей УМК: «Школа России», «Гармония», «Школа 2100»  в образовательном процессе. 

Программа формирования ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК:  «Школа России»,  «Гармония», «Школа 2 100».  

Система учебников: «Школа России», «Гармония», «Школа 2100»  формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 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 само-

лете нужно соблюдать правила безопасности?», « Что такое экология», «Охрана растений и животных», «Экологическая 

безопасность», «Экономика и экология» 

 Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни,  укрепле-

нием собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни и экологическое воспитание. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых со-

общаются сведения об экологических проблемах, соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

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

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  со-

блюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  

темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для после-

дующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-

рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  

решается средствами всей системы учебников: «Школа России», «Гармония», «Школа 2100» в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается бла-

годаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного про-

цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормально-

го чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (занятия в кружках и спортивных секциях). 

В МОУ СОШ № 2 систематически, согласно плану методической работы проводятся тематические педагогические  со-

веты, семинары, мониторинги по вопросам нормирования домашней работы обучающихся, замеры объѐма времени, рас-

ходуемого школьниками на выполнение домашних заданий по тем или иным предметам. 

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит мате-

риал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обуче-

ния:  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 достиже-

ний, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует фор-

мированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обес-

печивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-
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ховных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изу-

чаемого 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 ма-

териал,  связанный с проблемой  экологического воспитания, безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

       Школа является школой-лабораторией по темам проектов: «Интеграция детей с ОВЗ в пространство общеобразова-

тельной школы», «Создание  благоприятных условий по развитию одаренных детей» 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется оснащѐнный компьютерный класс, начальные классы в котором работают эпизодически. На уроках ли-

тературного чтения, ИЗО, окружающего мира, технологии используется компьютерная техника и ТСО. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащих-

ся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психоло-

гические 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 уп-

ражнения, 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. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двига-

тельного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секции: 

«Обучение игре в пионербол»); 

 до уроков 1 и 2 смены проводится физическая зарядка,  уроки физической культуры включены в расписание, со-

гласно новым СанПиНам,  с учѐтом   активно-двигательного характера организации обучения на уровне начально-

го общего образования; 
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 организованы занятия по лечебной физкультуре; 

 организован час активных движений (динамическая пауза) между 3-м и 4-м уроками; 

 во время перемен учащиеся дежурного класса организуют подвижные игры для учащихся начальной школы, про-

водятся физкультминутки на уроках во всех классах, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 при взаимодействии с работниками дополнительного образования для обучающихся организована  работа спор-

тивных секций: «Волейбол», «Баскетбол», «Пионербол», условия для их эффективного функционирования имеют-

ся; 

 согласно учебному плану школы с участием всех обучающихся (с учѐтом их возрастных особенностей) в течение 

года проводится 2-3 дня здоровья, регулярно проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: кросс «Золо-

тая осень», «Веселые старты», мониторинги по  уровню физического развития обучающихся; 

 во внеурочной деятельности проводятся занятия: «Развиваемся, играя», «Час здоровья», «Азбука безопасного по-

ведения», «Экология». 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового 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 пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни на уровне начального об-

щего образования сформирована с учѐтом социального заказа и факторов, оказывающих существенное влияние на со-

стояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоро-

вья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей времен-

ной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем са-
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мым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-

обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих акту-

альных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и ор-

ганизуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способст-

вующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность пони-

мать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. При выборе 

стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и пси-

хофизиологические характеристики возраста, выявленные в ходе диагностической работы, опираться на зону актуально-

го развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровь-

есберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благопри-

ятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкуль-

турно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цель программы: 
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Формирование экологического воспитания, культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно      под-

держивать 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 нау-

чить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 • дать представление с учѐтом принципа информационной и медико-психологической безопасности о негативных фак-

торах 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 ве-

ществ, 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 психогигиены (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. 

 Учтены принципы: 

1. Принцип деятельности – включение субъектов образования в здоровьесберегающую и здоровьетворящую деятель-

ность 

2. Принцип ценностного отношения к здоровью – формирование представления у обучающихся о здоровье как о вели-

чайшей ценности. 

3. Принцип преемственности – представление о здоровье и здоровом образе жизни у обучающихся расширяется     и до-

полняется на протяжении всего обучения в начальной школе и после перехода в основную школу. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения – выстраивать выверенные траектории личностного разви-

тия ребенка в соответствии с его физическими и психическими возможностями. 
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5. Принцип психологической комфортности -  создание такой атмосферы, которая способствует сохранению и укрепле-

нию здоровья детей. 

Подход:  системно-деятельностный. 

Критерии оценки эффективности программы 

№ Задачи Критерии Показатели Способы проверки 

1 Приобщение воспитан-

ников к ценностям здо-

рового образа жизни 

Критерий сформирован-

ности у воспитанников 

социальных ценностей  

Выраженное стремление забо-

титься о своем здоровье; Знания 

детей о различных подходах к 

здоровьесбережению 

Наблюдение. 

Диагностика уровня сформиро-

ванности у ребенка первичных 

потребностей быть здоровым. 

Тестирование. 

2 Формирование пози-

тивного отношения к 

самому себе, потребно-

сти к саморазвитию 

Критерий наличия адек-

ватной самооценки, уве-

ренности в своих силах 

Стремление к самопознанию и 

самоизменению. 

Уровень самооценки 

Методика ―Карта желаний‖. 

Исследование самооценки 

(А.М.Прихожан)  Методика 

―Личностный рост‖ Д.В. Гри-

горьева, И.В.Кулешова, 

П.В.Степанова 

3 Формирование устой-

чивого интереса у де-

тей к занятиям спортом 

Критерий наличия ус-

тойчивого интереса к за-

нятиям спортом 

Физическое развитие; 

Участие детей в спортивных ме-

роприятиях, секциях. 

Диагностика физического раз-

вития 

4 Воспитание негативно-

го отношения к вред-

ным привычкам 

Критерий процента 

употребляющих ПАВ 

Снижение процента курящих и 

употребляющих алкоголь воспи-

танников группы 

Наблюдение; 

Тестирование;  

Анкетирование. 

 

Прогнозируемые результаты 

Дети должны знать: Уметь: 

Ознакомление с правилами личной гигиены. Питание. Режим дня 
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школьника. 

- Сущность понятия ―здоровье‖. 

- Факторы, оказывающие влияние на не только жизнь и здоровье человека, 

но и всего живого на Земле. 

- О роли правильного питания. 

- Значение гигиенических процедур для здоровья. 

- Распознавать факторы риска во внешней и 

внутренней среде организма. 

- Соблюдать правила питания 

- Выполнять гигиенические процедуры 

Информация. Реклама. 

-  Познакомить учащихся с рекламными приѐмами.  

- Полезные и вредные привычки.  

- Правила социально желательного поведения.                                                      

- Значение семьи в формировании здоровых установок и навыков ответст-

венного поведения. 

 

- Научиться различать полезные и вредные 

привычки. 

- Уметь объективно  оценивать смысл и 

цель рекламы. 

- Отказываться от приобщения к курению и 

алкоголю. 

Положительный образ Я.  Настроение.  Мой характер. 

- Виды самооценки. 

- Правила знакомства. 

- Чувства человека: любовь, радость, грусть, страх. 

- Смех продлевает жизнь, музыка лечит, музыка учит. 

 

- Давать оценку своим действиям. 

- Различать индивидуальные способы про-

явления эмоций и выражения чувств.  

Общение.  Учусь взаимодействовать. 

- Знать самого себя и свои возможности. 

- Способы взаимодействия с людьми. 

- Качества, достойные человека. 

- Черты характера людей. 

- Причины неуверенности в себе. 

- Оценивать самого себя. 

- Отстаивать свою точку зрения. 

- Принимать решения в ситуациях, связан-

ных с соблазном. 

- Говорить ―нет‖ в опасных ситуациях. 
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- Виды давления. 

 

- Искать способы сотрудничества с людьми 

в различных ситуациях. 

- Находить друзей по интересам. 

Принятие решений.  Опасные и безопасные ситуации. 

-  Правила  безопасного поведения. 

 

- Навыки  ориентировки в ситуациях и способы принятия рациональных 

решений,  способствующих предупреждению поступков, разрушающих 

здоровье. 

- «Шаги принятия решений». 

  

 

- Применять в реальной жизни правила 

безопасного поведения. 

- Ориентироваться в  

опасных ситуациях, рационально приме-

нять решения по предупреждению разру-

шающих здоровье поступков. 

 

- Овладеть «Шагами принятия решений». 

Изучение способов укрепления здоровья. 

- Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина!                                                                              

- Кто и как предохраняет человека от заболеваний.                                                                          

- Как организм помогает себе сам.   

- Культуру здорового образа жизни. 

- Способы профилактики простудных заболеваний. 

 

- Соблюдать правила  

посадки: за партой, столом. 

- Свой организм (в доступной для детей 

форме). 

 Соблюдать:    

- правила здорового образа жизни; 

- способы профилактики простудных забо-

леваний. 

Тематический план на 4 года 

№ Направление  Всего часов 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 год      

т п т п п т п т 
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1. 

Ознакомление с правилами личной  

гигиены. Питание. Режим дня  

школьника. 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Информация. Реклама. Принятие решений.  Опасные и безопасные си-

туации. 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Положительный образ Я. Настроение.  Мой характер. Общение.  Учусь 

взаимодействовать. 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Изучение способов укрепления здоровья. 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Содержание программы: 

1. Направление: «Ознакомление с правилами личной гигиены» 

   Питание. Режим дня школьника». 

1 год обучения: 

   Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать себя. Здоровье человека связано с его образом жизни, оно достояние 

каждого и богатство всей страны.  Гигиена. 

2 год обучения: 

   Факторы, влияющие на здоровье человека. Зависимость здоровья человека от здоровья природы в целом. Анализируем 

свой образ жизни.    Профилактика заболеваний.   

3 год обучения:                                                                                                                   

    Правила и нормы здорового образа жизни. Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. Правила личной ги-

гиены. Роль режима дня в жизни растущего человека. 

4 год обучения: 

    Наше здоровье. Как помочь сохранить себе здоровье. Правила безопасного поведения дома, в школе, в общественных 

местах, на улице. Правила питания. Гигиена питания.  

Теоретическая часть: беседы, викторины, круглый стол, дискуссия. 

Практическая часть: проведение опытов, упражнений, игр,  выполнение рисунков,  составление индивидуального меню 

на неделю, режима дня,  проведение праздников, создание проекта. 
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2. Направление:  « Информация.  Реклама» 

Какие рекламы вам нравятся?  Чем они привлекают ваше внимание?   «Принятие решений.  Опасные и безопасные си-

туации». 

Изучение правил безопасного поведения. 

 Обучение детей навыкам ориентировки в ситуациях и принятия рациональных решений способствует предупреждению 

поступков, разрушающих здоровье. Знакомство обучающихся с «Шагами принятия решений». 

 

1 год обучения: 

   Познакомить учащихся с рекламными приѐмами. Сформировать  умение объективно  оценивать смысл и цель рекла-

мы. Полезные и вредные привычки.    Опасные и безопасные ситуации.  Учусь принимать решения в опасных ситуациях.  

Оказание первой помощи.  

2 год обучения: 

   Какие привычки называют вредными? Почему?  

Игра: «Да – нет». Анализ ситуации: «Здоровячок». 

Достоверная информация о табаке и алкоголе. Как относиться к подаркам?  Что такое травма?  Первая помощи при 

ушибах, порезах, переломах.  

3 год обучения: 

   Влияние курения на подрастающий организм.  Разучивание и постановка сценки: «Случай с Папироскиным».   Я ста-

новлюсь увереннее.  Когда на меня оказывают давление. Надо научиться сдерживать себя.  Как и чем можно помочь ро-

дителям, больным и беспомощным людям?   

4 год обучения: 

   Правила социально желательного поведения. Значение семьи в формировании здоровых установок и навыков ответст-

венного поведения. 

Помоги себе сам.  Что зависит от моего решения? Тренинг безопасного поведения: «Я умею выбирать». Помоги себе сам 

– волевое поведение. Учусь сопротивляться давлению.  Учусь говорить: «Нет». 

Теоретическая часть: беседы учителя, видео-уроки, беседы с социальным педагогом, психологом, викторины.                                     

Практическая часть:  проведение опытов, упражнений, игр,  конкурсов  рисунков и плакатов,  проведение праздников,  

тестирование, анкетировании,  создание проекта. 

3. Направление: «Положительный образ Я. Настроение.  Мой характер». 



154 
 

«Общение.  Учусь взаимодействовать». 

1 год обучения: 

   Положительные эмоции, их влияние на позитивное развитие личности. Увлечения и вкусы. Виды самооценки. Внеш-

ние сходства и различия людей.  О чѐм говорят выразительные движения.  Язык жестов.  Учусь находить новых друзей. 

2 год обучения:                                                                                                                                       

    Способы самопознания. Мои друзья и одноклассники. Правила знакомства. Здоровье зависит от микроклимата в клас-

се.  Учусь понимать людей. Учусь взаимодействовать. 

3 год обучения:                                                                                                                    

   Чувства человека: любовь, радость, грусть, страх. Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех.  Правила поведения 

в гостях, общественных местах.  «Нехорошие слова», недобрые шутки.  Учусь настаивать на своѐм. 

4 год обучения:                                                                                             

   Индивидуальные способы проявления эмоций и выражения чувств. Смех продлевает жизнь, музыка лечит, музыка 

учит. Самоуважение.  Дружба. Что такое дружба? Как выбирать друзей? Мы одна семья – мальчишки и девчонки.  

Самовыражение обучающихся  через увлечения, развивающих его личность – важный защитный фактор  против упот-

ребления табака и алкоголя. 

Теоретическая часть: беседы, круглый стол,  тренинг, дискуссия. 

Практическая часть: тестирование, анкетирование, игровые упражнения, практическое решение ситуаций.                                                                                   

4. Направление: «Изучение способов укрепления здоровья». 

1 год обучения: 

   Скелет – наша опора.  Осанка – стройная спина. Обтирание и обливание водой. Виды закаливания. Роль подвижных 

игр в сохранении и укреплении здоровья.    

Прогулки при любой погоде.  

2 год обучения: 

   Сегодняшние заботы медицины. Почему мы болеем?  Кто и как предохраняет нас от болезней? Кто нас лечит?  

3 год обучения: 

   Воспитай себя. Я выбираю разумное движение.  

Как организм помогает себе сам.  Культура здорового образа жизни. 

4 год обучения: 

   Наше здоровье.  Как помочь себе сохранить своѐ здоровье?  Что такое эмоции? Чувства и поступки.  Стресс. 
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 КВН: «Наше здоровье в наших руках» (с участием родителей). 

Закаливание как эффективное средство укрепления здоровья человека. Профилактика простудных заболеваний. 

Теоретическая часть: беседы, игровые упражнения, викторины, дискуссия. 

Практическая часть: соревнования, эстафеты, праздники, конкурсы, подвижные игры на улице (во время проведения ди-

намической паузы).  Проведение праздников: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Валеологический светофор».  Урок 

– КВН «Наше здоровье». 

   Данная программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования».  

   При разработке настоящей программы использованы документы: «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа»; методическое пособие Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А.  «Школа 

докторов или 135 уроков здоровья»; учебное пособие для начальной школы по предупреждению употребления детьми 

табака и алкоголя: «Полезные привычки».  Она ориентирована на формирование у ребѐнка позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигие-

нической культуре. 

   Несомненно,  родители стараются прививать ребѐнку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за со-

стоянием их здоровья. Для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у до-

школьников и младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей. 

    Цель занятий по данной программе: 

*   учиться быть здоровым душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с за-

конами природы, законами бытия. 

     Программа ориентирована на:        

* усвоение ребѐнком знаний и представлений;                                                                       

* становление его мотивационной сферы гигиенического поведения;                                                                                                               

      Содержание занятий наполнено сказочными персонажами и игровыми моментами. Введение игры в занятие позволя-

ет охранить специфику дошкольного возраста. 

Структура программы включает в себя четыре  направления:  

1. Изучение вопросов гигиены, питания, закаливания, строения человека, соблюдения режима дня. Приобщение воспи-

танников к ценностям ЗОЖ.  
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2. Информация.  Формирование серьѐзного отношения к изучению рекламы.  Воспитание  негативного отношения к 

вредным привычкам. Принятие решений.  Опасные и безопасные ситуации.  Учусь принимать решения в опасных си-

туациях. Изучение правил безопасного поведения в повседневной жизни. 

3. Положительный образ Я. Настроение.  Мой характер.  Вкусы и    увлечения. Формирование позитивного отношения к 

самому себе, потребности к саморазвитию. Общение.  Учусь взаимодействовать. Дружба. 

Изучение способов укрепления здоровья. Формирование у детей  устойчивого интереса к занятиям спортом.  

   Программа рассчитана для детей 7 – 11 лет. Занятия проводятся  1 раз  в месяц по 35 – 40 минут. 

Первый год обучения: 

Дата 

прове-

дения 

№ 

п/п 

Темы раздела Возможные виды  деятельности 

Ознакомление с правилами личной гигиены. Питание.  Режим дня школьника. 

 1. Изучение советов доктора Воды. 

Роль глаза и ушей в жизни человека. 

Изучение правил бережного отношения 

к зрению,  слуху. 

 

Наблюдение.  Беседа.  

 2 Какие «Рабочие инструменты человека» 

вам знакомы? Проведение игр. 

Рисование ладошек с указанием названия пальчиков. 

Информация. Реклама. Принятие решений. 

 1 

 

 Какие рекламы вам нравятся? Чем они 

привлекают ваше внимание? Какие при-

вычки называют вредными? 

 

Работа в парах, в группе. Составление рекламы в ри-

сунках. 

 2 Опасные и безопасные ситуации.  Учусь 

принимать решения в опасных ситуаци-

ях. 

Разыгрывание указанных ситуаций. 

Положительный образ Я. Мой характер. Общение. Учусь взаимодействовать. 
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 1 

 

 

 

Настроение.  Поведение в школе. 

Учусь оценивать себя сам.  Как обо мне 

думают дома, в школе? Проведение иг-

ры: «Кто это?» (по рисункам, по фото-

графиям детей). 

Работа в парах, в группе. Разыгрывание указанных 

ситуаций. 

 2 

 

О чѐм говорят выразительные движения.  

Язык жестов. 

Учусь понимать людей. 

Работа в парах, в группе. Разыгрывание указанных 

ситуаций. 

Изучение способов укрепления здоровья. 

 1 

 

Обтирание и обливание водой 

Русская игра: «Городки». 

Наблюдения, опыты. Подвижные  игры  на свежем 

воздухе. 

 2 

 

Виды спорта. Весѐлые старты. 

Комические эстафеты. 

Работа группой – командой.  

 

Второй год обучения: 

Дата 

прове-

дения 

№ 

п/п 

Темы раздела Возможные виды деятельности 

Правила личной гигиены. Питание.  Режим дня школьника. 

 1 

 

 

Зависимость здоровья человека от здо-

ровья природы в целом. Взаимодействие 

с окружающей природой.  

Наблюдение.  Работа в группе. Подбор стихов. 

 2 Правила здорового питания. Наблюдения.  

Игры:  «Выбери ответ», «Можно или нельзя». 

Информация. Реклама. Принятие решений. 

 1 

 

Достоверная информация о табаке и ал-

коголе. 

 

Работа в паре, в группе. Создание коллажа. 
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 2 

 

Учусь принимать решения в опасных си-

туациях. 

Работа в группе. Обыгрывание ситуаций. 

Положительный образ Я. Мой характер. Общение. Учусь взаимодействовать. 

 1 

 

Положительные эмоции, их влияние на 

позитивное развитие личности.  

 

Работа в группе. Заучивание стихов о положительных 

эмоциях. 

 2 

 

Увлечения и вкусы. Рассказы в фотогра-

фиях детей о своих увлечениях 

Виды самооценки. 

Тестирование. 

Изучение способов укрепления здоровья. 

 1 

 

Почему мы болеем?  Кто и как предо-

храняет нас от болезней? 

Решение практических ситуаций. 

 2 Кто нас лечит? Наблюдение. Заучивание стихов. 

 

Третий год обучения: 

Дата 

про-

веде-

ния 

№ 

п/п 

Темы раздела Возможные виды деятельности 

Правила личной гигиены. Питание.  Режим дня школьника. 

 1 

 

Правила и нормы здорового образа жиз-

ни.  Правила личной гигиены. Роль ре-

жима дня в жизни растущего человека. 

Чередование труда и отдыха. 

Работа в группе. Составление проекта: режим дня 

школьника. 

 2 Актуализация знаний о правилах ухода 

за органами зрения, слуха, обоняния. 

Мой здоровый образ жизни и образ жиз-

ни моей семьи. 

Сочинение стихов. Практическое выполнение зада-

ний. 
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Информация. Реклама. Что делать, если не хочется идти в школу? 

 1 

 

Актуализация знаний: «Какие привычки 

называют вредными?»   Почему? 

 Анкетирование. 

 2 КТД: Разучивание и подготовка сценки 

«Случай с Папироскиным». 

Работа в группе. Подготовка сценки. 

Положительный образ Я. Мой характер.  Общение. Учусь взаимодействовать. 

 1 

 

Чувства человека: любовь, радость, 

грусть, страх. Выражение чувств: мими-

ка, слово, слезы, смех.  Все ли желания 

выполнимы?  Этика поведения.  Правила 

поведения в гостях, общественных мес-

тах.  «Нехорошие слова», недобрые шут-

ки.  Учусь настаивать на своѐм.  

Работа в группе.  

Подготовки мини – сценок. 

 

 2 Меры предосторожности при общении с 

малознакомыми и незнакомыми людьми. 

Работа в группе.  

Подготовка мини – сценок. 

Изучение способов укрепления здоровья. 

 1 КТД: «Папа, мама, я – спортивная се-

мья». 

Подготовка конкурсных заданий. 

 2 Урок – соревнование: «Культура здоро-

вого образа жизни». 

Заучивание стихов. Подготовка мини – сценок. 

 

Четвѐртый год обучения:                                                                                      

Дата 

прове-

дения 

№ 

п/п 

Темы раздела Возможные виды деятельности 

Правила личной гигиены. Питание.  Режим дня школьника. 

 1  Правила безопасного поведения дома, в Работа в группе. 
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 школе, в общественных местах, на ули-

це. 

Сочинение стихов. 

Игры:  «Выбери ответ», «Можно или нельзя». 

 2 Что такое здоровье, эмоции, поступки, 

чувства и стресс?   

Работа в парах и группе.  

Информация. Реклама.  

 1 

 

Правила социально желательного пове-

дения. Значение семьи в формировании 

здоровых установок и навыков ответст-

венного поведения. 

 Анкетирование. Работа парами,  группой. 

 2 Что зависит от моего решения? Тренинг 

безопасного поведения: «Я умею выби-

рать». Помоги себе сам – волевое пове-

дение. Учусь сопротивляться давлению.  

Учусь говорить: «Нет». 

Работа  в группе. Составление проекта. 

Положительный образ Я. Мой характер.  Общение. Учусь взаимодействовать. 

 1 Всегда ли мы понимаем друг друга? Что 

такое конфликт? Почему возникают 

конфликтные ситуации?   

Проведение тренинга. 

 2 КВН: «Будем делать хорошо и не будем 

плохо».  

Работа в группе. Заучивание стихов, подготовка мини 

– сценок. 

Изучение способов укрепления здоровья. 

 1 

 

Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Работа в группе. Обыгрывание ситуаций. 

 2 День здоровья дома и в школе.  

КТД – Урок  – КВН: «Наше здоровье». 

Подготовка конкурсных заданий 

 

 Просветительская работа с родителями или их законными  представителями 

Цель работы: 
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Оказать  поддержку родителям в острые периоды развития ребѐнка (адаптация, ранний подростковый кризис, самоопре-

деление), научить:  видеть проблемы своих детей;  открыто и честно строить с ними взаимоотношения. 

Задачи: 

1. Психологическое просвещение. 

* Через эффективные формы взаимодействия с родителями вооружить их психолого-педагогическими знаниями. 

* Предоставить родителям знания о психологии семейных отношений. 

2. Обучение. 

* Ознакомить с определѐнной моделью построения взаимоотношений с детьми. 

* Обучить различным навыкам межличностного общения, необходимого для реализации модели построения взаимоот-

ношений. 

3. Переориентация. 

* Сформировать активную жизненную позицию родителей, укрепить союз школы и семьи. 

* Научить проводить самоисследование родительских позиций, развить многомерность психологического видения дет-

ско-родительских и иных межличностных отношений. 

                               Ожидаемые результаты: 

1. Вызвать у родителей желание быть активными участниками учебно-воспитательного процесса. 

2. Улучшение микроклимата в семье;  родители научатся любить, понимать и принимать своих детей такими, какие они 

есть, открыто и честно строить с ними взаимоотношения,  конструктивно общаться. 

3. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению психоактивными 

веществами в подростковой среде. 

4. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Планирование работы с родителями 

Первый год обучения:                                                                
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Тема Цель Форма проведения Ответственный 

Мы и 

наша 

школа.  

Проинформировать о режиме рабо-

ты школы,  о традициях, требова-

ниях, о задачах работы на учебный 

год. Выяснить:  социальный пас-

порт семьи, какую помощь могут 

оказать родители классу, школе.  

Организационное родительское собрание с 

элементами тренинга: «Портрет моего ре-

бѐнка». Анкетирование: «Социальный пас-

порт семьи». 

Составление плана по выполнению родите-

лями общественных поручений. 

 

Учитель. 

Адапта-

ция к 

школе. 

Значение 

режима 

дня. 

Оптимизировать уровень тревож-

ности родителей в период адапта-

ции ребѐнка к школе. 

Целевое посещение семей: «Уголок школь-

ника». 

Родительское собрание с элементами тре-

нинга.  

Психолог 

Учитель. 

Шк. врач. 

Семей-

ный тур-

нир. 

Проверить сплочѐнность семей, 

чувство юмора, взаимовыручки, 

интеллектуальные возможности. 

Подвести итоги выполнения роди-

телями и детьми общественных по-

ручений. 

Игра – соревнование. Спортивные,  музы-

кальные  и интеллектуальные    конкурсы. 

Учитель. 

 

Второй год обучения: 

Тема Цель Форма проведения Ответственный 

Конвенция о 

правах ребѐн-

ка. 

Довести до сознания каждого 

родителя, что ребѐнок – это 

полноправный гражданин, 

которому конституцией га-

рантирован  свод прав. 

Родительское собрание с элементами тре-

нинга: «Всегда ли мы правы?» 

Психолог. 

Учитель. 

Шк. врач. 
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Влияние заня-

тия спортом на 

развитие ре-

бѐнка. 

Проанализировать плюсы и 

минусы занятия спортом.  

Помочь  родителям  в выборе 

вида спорта для своего сына 

или дочери. 

Родительское собрание с элементами тре-

нинга. 

 

Учитель. 

Шк. врач. 

 

Третий год обучения: 

Тема Цель Форма проведения Ответственный 

Причины бы-

строй утом-

ляемости и 

частых заболе-

ваний младших 

школьников. 

Познакомить родителей с 

причинами ухудшения здоро-

вья, проанализировать прак-

тические рекомендации спе-

циалистов. 

Познакомить родителей с причинами 

ухудшения здоровья, проанализировать 

практические рекомендации специалистов. 

Психолог. 

Учитель. 

Шк. врач. 

Научите ре-

бѐнка отды-

хать. 

Помочь  родителям  в рас-

крытии умения разумно от-

дыхать во время: учебного 

процесса, выходных, кани-

кул. 

Родительское собрание с элементами тре-

нинга. 

Учитель. 

Шк. врач. 

 

 

Четвѐртый год обучения: 

Тема Цель Форма проведения Ответственный 

 «Выпускник 

начальной 

школы». 

Ознакомить родителей с ос-

новными требованиями к вы-

пускнику  начальной школы. 

Организационное родительское собрание. Учитель.  
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Детские шало-

сти и закон. 

Содействовать бесконфликт-

ному общению родителей и 

детей.  Ознакомить, какие 

проблемы возникают в семье 

при нарушении ребѐнком за-

кона. 

Родительское собрание с элементами тре-

нинга. 

 

Учитель. 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

       Данная программа взаимодействует с программой духовно-нравственного развития, внеурочной деятельности  обу-

чающихся  на ступени начального общего образования и программой коррекционной работы  через планируемые ре-

зультаты. Она связана со всеми разделами основной образовательной программы начального общего образования.  

Развиваемые у обучащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в про-

цессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направлен-

ности а, также через занятия преподавателей дополнительного образования. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются преподавателями физической культуры и школьным фельдшером в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Материально-техническое обеспечение 

        Для реализации  программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни в рам-

ках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: все кабинеты начальных классов  располагаются 

на одном этаже (на третьем), имеется столовая, в которой будет организовано двухразовое питание, имеется медицин-

ский кабинет.  

         Для организации деятельности по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, 

музыкальной техникой, библиотекой, краеведческим музеем,  игровыми площадками.  
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         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 2 кабинета подключены к локальной 

сети Интернет. В кабинете информатики имеются  компьютеры, проектор, экран.  

                 

 Информационное обеспечение 

 Имеется медиотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий», «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу).  

 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ Задачи Критерии Показатели Мониторинг 

1 Приобщение воспитанников 

к ценностям здорового об-

раза жизни 

Критерий сформированности 

у воспитанников социаль- 

ных ценностей 

Выраженное стремление за-

ботиться о своем здоровье; 

знания детей о различных 

подходах к здоровьесбере-

жению 

Наблюдение; 

Тестирование 

2 Формирование позитивного 

отношения к самому себе, 

потребности к саморазвитию 

 

Критерий наличия адекват-

ной самооценки, уверенно-

сти в своих силах 

 

Стремление к самопознанию 

и самоизменению; уровень 

самооценки 

 

 

Исследование самооценки 

(А.М.Прихожан); 

Методика Личностный рост 

Д.В. 

Григорьева, 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанова 

3 Формирование 

устойчивого интереса у де-

тей к занятиям спортом 

 

Критерий наличия 

устойчивого интереса к заня-

тиям спортом 

 

Физическое развитие; 

Участие детей в спортивных 

мероприятиях, секциях. 

 

Мониторинг физического 

развития 

4 Воспитание негативного от-

ношения к вредным привыч-

кам 

Критерий процента 

употребляющих 

ПАВ 

Отсутствие курящих и 

употребляющих алкоголь 

обучающихся 

Участие в социальных про-

ектах по проблеме 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

трудностями в обучении и их социальной  адаптации. 

Программа коррекционной работы может предусматривать  вариативные формы получения образования. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомного обучения. Выбор конкретной формы 

определяется результатами педагогической и психологической диагностики. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

Задачи программы:  

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

трудностями в обучении, сопровождаемые поддержкой классного руководителя образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

   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 у детей, 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 представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 



168 

 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление трудностей у детей, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию затруднений у детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, (имеющими затруднения в обучении), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания:  

               Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику затруднений в обучении и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития обучающихся и  их личностных особенностей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Цель:  обеспечение своевременного выявления детей с трудностями в обучении, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической  помощи в условиях образовательного учреждения;  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1.Выявить 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Создание банка данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Беседа, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Психолог 

  

2.Провести  

диагностику  при 

затруднении в 

обучении 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля 

Анкетирование, беседа с 

логопедом, психологом. 

Заполнение специалистами 

карты индивидуального 

развития 

октябрь Классный руководитель 

Психолог 

Логопед 

  

3.Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

Выбрать (создать) 

оптимальную для развития 

обучающегося 

коррекционную программу 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) коррекционно-

развивающих занятий 

В течение 

учебного года 

Логопед 

Психолог 

классный руководитель 

Коррекционно - развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию затруднений; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции затруднений в условиях 

общеобразовательного учреждения; формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

  

Ответственные 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей  

Программа ППС 

  

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

 По плану Педагог - психолог 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей  

Программа ЛС Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизация 

 По плану Логопед 

Обеспечить контроль 

за состоянием 

здоровья 

обучающихся  и 

соблюдение 

СанПиНов 

Создание информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя, и 

родителей. Протокол 

заседания ПМПК. 

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Работа ПМПК 

 По плану Школьный медицинский 

работник 

Создание программы 

лечебной физкультуры 

Анкетирование, беседа с 

родителями 

Анализ 

Систематизация 

 По плану совместно с 

медицинским 

работником школы 

учитель физической 

культуры   

Организация мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков ЗОЖ. 

Дни здоровья  По графику Учитель 

Учитель физической 

культуры 

Разработка Программа Анализ  По индивидуальному Классный руководитель, 
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индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

индивидуального развития 

ребенка. 

Систематизация 

Консультации 

Беседы 

плану учитель 

Педагог - психолог 

Осуществление 

дифференцированног

о и 

индивидуализированн

ого обучения с 

учѐтом специфики 

развития ребѐнка. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Расширенные календарно-

тематические планы. 

 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

 По плану Учитель 

Педагог - психолог 

                      

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

  

Ответственные 

  

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Продуктивность 

использования 

психолого – 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной 

работы с ребенком, 

По итогам 

диагностического 

обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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родителями, классом, 

работниками школы) 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и приемов 

работы  

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку  

Практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка. 

  

-Улучшение 

обстановки в семье; 

-Стабилизирование 

самочувствия ребенка; 

- «Сглаживание» 

психологических 

проблем. 

Родительские собрания 

(тематические 

родительские собрания. 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим затруднения в обучении), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с трудностями в обучении; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей. 

 Цель: 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 затруднения в 

обучении), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые результаты. 

  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

  

Ответственные 

  

- оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

по медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам; 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей; 

- мотивация педагогов 

на организацию 

педагогической 

деятельности с детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении.    

- формирование 

комплексного подхода к 

развитию ребенка в целом; 

- оказание родительской  

помощи ребенку на этапе 

школьной жизни; 

- комфортное пребывание 

обучающихся в классе, ОУ. 

- Собеседование с родителями, 

педагогами по выбору программ 

и перспектив обучения; 

- освещение логопедом 

специфических ошибок, 

характеристика детей 

различными речевыми 

нарушениями, проблемы 

общения детей с речевой 

патологией; 

- взаимодействие учителей и 

родителей по вопросам 

возрастных и индивидуальных 

особенностей восприятия  

учебного материала; 

- стендовый лекторий для   

родителей «Информация для 

родителей»; 

- акция «Родительский урок»; 

- организация обмена 

необходимой информации между 

учителями  предметниками; 

  

По 

необходимости 

  

По 

необходимости 

  

   

  

 

 

 

 По 

необходимости 

 1 раз в месяц 

 1 раз в четверть 

 

Не реже 1 раза в 

четверть 

  

Зам. директора по УВР 

  

 Логопед 

  

  

  

  

  

 Учителя  предметники 

  

  

  

   

Зам. директора по УВР 

  

  

  

 

  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
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оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально - технической и 

кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении, при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, имеющих трудности в обучении, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

План коррекционно-развивающей работа с детьми, имеющими затруднения в обучении 

Процесс психопрофилактической работы подразделяется на 4 этапа: 

П е р в ы й э т а п - изучение ребенка и окружающей его среды. 

В т о р о й э т а п - обеспечение психологической готовности ребенка к профилактике. Он включает беседы с ним, вхождение в доверие к 

нему, пробуждение его интереса к той или иной деятельности. 

Т р е т и й э т а п - это процесс накопления нравственно положительных качеств, поступков. 

Ч е т в е р т ы й э т а п - самовоспитание, когда ученик должен самостоятельно выйти из кризиса. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта. 

На каждого обучающегося с девиантным поведением заполняется карта. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей, имеющих трудности в обучении, 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 и речевой 

деятельности..  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого –медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 
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действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

данных детей. 

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; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей, испытывающих трудности в обучении; 

— 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; 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, 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  
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционно - развивающие программы, диагностический и 

коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - 

психолога, учителя – логопед. 

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

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 соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чѐткое представление об особенностях развития детей, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

-своевременное выявление обучающихся, имеющих затруднения в обучении; 

-положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы у обучающихся; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся;  

- взаимодействие учителей и родителей по вопросам возрастных и индивидуальных особенностей восприятия учебного материала; 

- взаимодействие учителей и специалистов по реализации коррекционно-развивающей программы, направленной на преодоление 

затруднений у учащихся в обучении.  
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3. Организационный раздел           

3.1.Пояснительная записка   

 к учебному плану начального общего образования 

 на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план  начального общего образования является неотъемлемой частью и 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план МОУ СОШ №2 на 2015-2016 учебный год для уровня начального 

общего образования  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  - 

СанПиН 2.4.2.2821-10» № 189 (от 29.12.2010г.); 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10 2009, 

зарегистрирован Минюстом №17785 от 22.12.2009); 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования» (№1241 от 26.11.2010г., №2357 от 22.09.2011г., №1060 

от 18.12.2012г.); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол № 115 от 8.04.2015г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  на 2014-

2015 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 

31 марта 2014 года);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ: «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования №576 (от 08.06.2015г.) 

в соответствии  с локальными актами образовательной организации:    

 Уставом МОУ СОШ №2; 
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 Программой развития школы: «Организация психолого-педагогического 

сопровождения развития личности в адаптивной школе», утвержденной 

педагогическим советом школы, протокол №1 от 29.08.2014 года. 

  Основной образовательной программой  начального общего образования 

МОУ СОШ №2, утвержденной с изменениями и дополнениями на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 29.08 2015 года и утвержденной 

приказом директора № 15 от 31.08.2015г. 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МОУ СОШ №2 

УКМО, утвержденного педагогическим советом, протокол  № 1 от 

30.08.2013г. 

2.Цели и задачи учебного плана  

2.1. Учебный план и логика его построения направлены на  реализацию целей и 

задач, стоящих перед МОУ СОШ №2 УКМО, определенных основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

начального общего образования каждым обучающимся на доступном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями. 

Задачи: 

1. Обеспечение прав обучающихся на получение доступного и качественного 

образования. 

2. Обеспечение базового образования обучающимся. 

3. Организация образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования на основе ФГОС. 

2.2. Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей. 

2. Доступность образования. 

3. Разноуровневость и дифференцированность образования 

4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательной организации. 

3.Режим работы школы на уровне начального общего образования. 

3.1.  В МОУ СОШ №2 в 2015-2016 учебном году на уровне начального общего 

образования скомплектовано 12 классов. Обучение в 1-4 классах ведется в соответствие с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2.  Обучение производится в две смены.  

3.3. Учебный план  1-4-х классов составлен с максимальным объемом учебной нагрузки 

для 5-дневной учебной недели в 1 классе и 6-дневной учебной недели во 2-4-х  классах. 

3.4.  Продолжительность учебного года в первых классах-33 рабочие недели, во 2-4 

классах -34 рабочие недели. 

3.5.  Продолжительность учебных занятий в 1 классах - 35 минут, После второго урока 

проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах – 40 минут. 

3.6.  В течение учебного года каникулы составляют 31 календарный день. Для учащихся 

1-х классов введены дополнительные каникулы в феврале. 

4. Структура учебного плана начального общего образования  

4.1. Обучение на уровне начального общего образования осуществляется 4 года. 

4.2. На уровне начального общего образования МОУ СОШ №2 реализует  

общеобразовательные базовые программы начального общего образования: 
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 УМК «Школа России»; 

 УМК «Гармония»; 

 УМК «Школа 2100». 

4.3. Структура учебного плана для классов,  реализующих ФГОС, сохранена и 

представлена обязательной частью и  частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5.Особенности обязательной части учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки 

обучающихся, предусмотренный ФГОС и подразумевает   возможность, составления 

части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и 

конкретизирован по отдельным учебным предметам. 

Перечень предметных областей и учебных предметов соответствует объему 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки и реализуется в полном 

объеме. Учебные часы между отдельными учебными предметами распределены согласно 

рекомендациям примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебным планом предусмотрено деление класса на группы для изучения 

английского языка во 2-4 классах, при наполняемости класса не менее 25 человек. 

          На уровне начального общего образования  используются традиционные 

программы:  УМК «Школа России» - 1а, 1б, 1в классы; 2а, 2б,2в  классы; 3а,3б классы;  

УМК «Гармония» - 4а класс;  УМК «Школа 2100» - 4б  класс. 

При выборе учебных программ для 1 классов, учитывались такие составляющие как 

средний возраст первоклассника, степень его психологической готовности к школе, 

особенности социального окружения. 

  Дети часто приходят в первый класс с несформированными сенсорными эталонами 

и низким уровнем мотивации к учебе, так как в микрорайоне школы нет дошкольных 

учреждений.  

Исходя из этого, во 1-4-х классах  реализуются  следующие традиционные 

программы: 

- УМК «Школа России» - существенной особенностью данного УМК является 

направленность на овладение младшими школьниками приемами сравнения, анализа, 

классификации, обобщения, т.е. на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. Эти принципиально важные 

аспекты образования в начальной школе зафиксированы во ФГОС начального общего 

образования. 

- развитию гуманитарных способностей и творчества обучающихся способствует 

учебно-методический комплект «Гармония». Данная программа создает все условий для 

глубокого понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных отношений 

учителя с учеником, детей друг с другом. Выпускники 4-х классов легко адаптируются 

при переходе в 5 класс и показывают хорошие знания по русскому языку, литературе, 

истории.  

- УМК «Школа 2100»  направлена на развитие логического мышления, речи, 

воображения, памяти, создание условий самоопределения личности, для ее 

самореализации. Выбор программы оказался успешным, так как бывшие выпускники 4-х 

классов показывают высокий уровень обученности, успешно проходят мониторинги по 

основным предметам в 5-6 классах, принимают активное участие в региональных и 

всероссийских конкурсах и фестивалях, занимая призовые места. 

           Четвертый   год  в  учебный план  начального общего образования МОУ СОШ №2 

включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4а и 4б классах. Курс 
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реализуется в группах по модулям: «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики».  Деление на группы осуществлено на основании запроса обучающихся и их 

родителей. 

6.Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательных  

отношений. 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, сформирована в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. Она предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

областей и  предметов обязательной части; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.  

В 2015-2016 учебном году в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, для вторых, третьих и четвертых классов включены 

следующие часы:  

- Курс «Информатика» - 2а,2б и 2в; 3а,3б и 3в; 4а и 4б носит пропедевтический характер, 

знакомит с основами получения, передачи, переработки и использования информации в 

жизни людей, нормам и правилам безопасного существования в информационном 

обществе.  

  - Курс « Детская риторика» - 3а и 3б классы, включен с целью развития устной и 

письменной речи младших школьников. Он учит правильно составлять словестно-

логические конструкции, развивает дикцию и  навыки  первых публичных выступлений, 

обучает основным приемам декламации. 

- Факультативный курс «От мира природы, к миру искусства» -  2а и 4б классы, знакомит 

с различными видами изобразительного и прикладного искусства. Дает первые навыки 

работы с различными художественными материалами, развивает чувство прекрасного, 

творческие и коммуникативные способности ребенка. 

- Курсы «Математика и конструирование» -2а,2б,2в классы, «Веселая математика» - 3а 

класс,  способствует развитию  логического мышления, мелкой моторики школьников, 

арифметической зоркости и основных познавательных психических процессов: памяти, 

внимания, мышления; 

- Курс «Успех»  - 4а и 4б классы, направлен  на развитие творческих способностей 

обучающихся. Программы «Успех», «Успех-2», «Успех + творчество = развитие» 

реализуются в школе с 2005 года.        Система работы дает положительные результаты: 

развиваются психические процессы обучающихся, повышается мотивация к учению и 

качество знаний. Детей, занимающихся по этим  программам,  отличает широта 

восприятия, способность к классификации, они обладают продолжительным периодом 

концентрации внимания, живым воображением.  Все достижения детей фиксируются в 

портфолио, которое составляется на каждого ученика и ведется   в   течение   всего   

периода   обучения   в начальной школе. 

- Система упражнений и задач развивающего характера в курсе «Наглядная геометрия» - 

3б и 4а классы, формирует пространственные представления у младших школьников, 

развивает способность мыслить творчески.  Считаем, что изучение данного материала в 

начальной школе будет  способствовать высокому  качеству знаний и умений по 

геометрии в среднем и старшем звене.  

Часы части  учебного плана начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений реализуются в полном объеме. 

Успешность обучения на уровне начального общего образования определяет 

последующее отношение ребенка к учебному процессу, формирование у него желания и 

умения учиться.  
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Учебный план начального общего образования МОУ СОШ №2 обеспечивает 

преемственность с уровнем основного общего образования. 

7. Индивидуальное обучение на дому. 

Учебный план, для каждого ребенка, обучающегося на дому, составлен на 

основании приложения №1,5 к распоряжению министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011г. № 920-мр. 

Расписание занятий согласовывается с родителями учащихся и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

8.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ СОШ №2 УКМО Иркутской области, утвержденного 

педагогическим советом, протокол  № 1 от 30.08.2013г. 
Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результаты Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 класс Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 

2 -3 классы Русский язык, 

математика. 

Контрольные 

работы по итогам 

года 

Предметные 1 раз в год 

(апрель) 

2 -3 классы Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литература 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель) 

4 классы Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Предметные 

работы, 

тестирование 

Предметные 1 раз в год 

(апрель-май) 

4 классы Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литература 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

Метапредметные 1 раз в год 

(апрель-май) 
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Недельный учебный план  МОУСОШ №2  Усть–Кутского муниципального образования,  

реализующей программы начального общего образования на 2015-2016 учебный год (ФГОС) 

1-4 классы 
О

б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о по 

ступ

ени 

С 

учетом 

делени

я 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл   
а 

УМК 

Шко

ла 

Росси

и 

б 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

в 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

* а 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

б 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

в 

УМК 

Шко

ла 

Росси

и 

* а 

УМК 

Школ

а 

Росси

и 

б 

УМК 

Школ

а 

Росси

и 

* а 

УМК 

Гармо

ния 

б 

УМК 

Школ

а 

2100 

+ 

  

Филология Русский язык 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 50  

Литературное чтение 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 40  

Иностранный язык     2/2 2 2 6/2 2 2 4 2 2 4 14/2 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 40  

 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 20  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

           0,5 0,5 1 1  

Искусство  

Искусство 

Музыка 

и ИЗО 

2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 20  

ИЗО и 

художес

твенны

й труд 

    

Технология  

Технологи

я 

1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 10  

Техноло

гия 

(труд) 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 3 3 6 30  

Итого 21 21 21 63 23/ 23 23 69 23 23 46 23,5 23,5 47 225/2 227 
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2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    3 3 3 9 3 3 6 2,5 2,5 5 20  

Информатика     1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 7  

Детская риторика         1 1 2    2  

Математика и конструирование     1 1 1 3       3  

Наглядная геометрия          1 1 1  1 2  

Веселая математика         1  1    1  

От мира природы к миру искусства     1   1     1 1 2  

Уроки здоровья      1  1       1  

Уроки чистописания       1 1       1  

Успех            0,5 0,5 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика 

21 21 21 63 26 26 26 78 26 26 52 26 26 52 245  

Итого суммарное количество часов 21 21 21 63 26/

2 

26 26 78/2 26 26 52 26 26 52 245/2 247 

С учетом деления на группы 21 21 21 63 28 26 26 80 26 26 52 26 26 52 247 247 
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Годовой учебный план  МОУСОШ №2  Усть–Кутского муниципального образования,  

реализующей программы начального общего образования на 2015-2016 учебный год (ФГОС) 

1-4 классы 
О

б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о по 

ступ

ени 

С 

уче

том 

деле

ния 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл   
а 

УМК 

Шко

ла 

Росси

и 

б 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

в 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

* а 

УМК 

Школ

а 

Росси

и 

б 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

в 

УМ

К 

Шко

ла 

Росс

ии 

* а 

УМК 

Школ

а 

Росси

и 

б 

УМК 

Школ

а 

Росси

и 

* а 

УМК 

Гармо

ния 

б 

УМ

К 

Шко

ла 

2100 

+ 

  

Филология Русский язык 165 165 165 495 170 170 170 510 170 170 340 170 170 340 1685  

Литературное чтение 132 132 132 396 136 136 136 408 136 136 272 136 136 272 1348  

Иностранный язык     68/68 68 68 204/68 68 68 136 68 68 136 476/68 544 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 396 136 136 136 408 136 136 272 136 136 272 1348  

Естествознание Окружающий мир 66 66 66 198 68 68 68 204 68 68 136 68 68 136 674  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

           17 17 34 34  

Искусство  

Искусство 

Музыка 

и ИЗО 

66 66 66 198 68 68 68 204 68 68 136 68 68 136 674  

ИЗО и 

художес

твенны

й труд 

    

Технология  

Технология 

34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 337  

Техноло

гия 

(труд) 

33 33 33 99 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 99 297 102 102 102 306 102 102 204 102 102 204 1011  

Итого 693 693 693 2079 782/68 782 782 2346/68 782 782 1564 799 799 1598 7587 

/68 

7655 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    102 102 102 306 102 102 204 85 85 170 680  

Информатика     34 34 34 102 34 34 68 34 34 68 238  

Детская риторика         34 34 68    68  

Математика и конструирование     34 34 34 102       102  

Наглядная геометрия          34 34 34  34 68  

Веселая математика         34  34    34  

От мира природы к миру искусства     34   34     34 34 68  

Уроки здоровья      34  34       34  

Уроки чистописания       34 34       34  

Успех            17 17 34 34  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 1 ученика 

693 693 693 2079 884 884 884 2652 884 884 1768 884 884 1768 8267  

Итого суммарное количество часов 693 693 693 2079 884/68 884 884 2652/68 884 884 1768 884 884 1768 8267/ 

68 

8335 

С учетом деления на группы 693 693 693 2079 952 884 884 2720 884 884 1768 884 884 1768 8335 8335 
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 3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

   План внеурочной деятельности является неотъемлимой частью основной 

образовательной программы и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

    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.  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:  

   Содержание основной образовательной программы начального общего образования учитывает 

региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения города и края. 

   Образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми, испытывающими 

трудности в обучении; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему 

клубов, 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, проектно-исследовательской 

деятельности. 

   Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

   Формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

   При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности 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, но учитывается при определении объемов финансирования 

реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения.  

   Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
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деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная 

деятельность, реализуемая возможностями школы:  

 
       Внеурочная деятельность, реализуемая возможностями социума:  

Направление Форма организации  

Спортивно-

оздоровительное 

Секции СОЦ, бассейн «Нептун»  

 

Духовно-нравственное Кружки и студии ДЮЦ, ДЭБЦ, « Буслай», клуба 

«Речники», ДШИ  

Общеинтеллектуальное Кружки и студии ДЮЦ, ДЭБЦ, клуба «Речники», 

ДШИ  

Общекультурное Кружки и студии ДЮЦ, ДЭБЦ, «Буслай», клуба 

«Речники», ДШИ 

Социальное Кружки и студии ДЮЦ, ДЭБЦ, «Буслай», клуба 

«Речники»  

 

   План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год с учетом 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). План 

внеурочной деятельности рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором.  

 

Особенности плана внеурочной деятельности 

   В школе создана оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая построена 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя начальных 

классов, учителя – предметники, социальный педагог, педагог – психолог, учитель – 

логопед, библиотекарь, организатор по воспитательной работе). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

   Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

Направления внеурочной деятельности Формы 

организации 

Спортивно-оздоровитльное 1.Развиваемся играя 

 

2.Час здоровья 

Духовно-нравственное 1.Азбука безопасного поведения 

Общеинтеллектуальное 1. Занимательная математика 

2. Удивительный мир слова 

3. Загадки в математике 

4 Волшебное слово 

Общекультурное 1.Планета добрых волшебников 

2. От мира природы к миру искусства 

Социальное 1. Сказка-врачевание души 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение, Я+ТЫ+ОН+ОНИ=МЫ 

Итого 11программ 
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единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

   План внеурочной деятельности учащихся сформирован с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей. Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по 

направлениям, каждое из которых,  будучи тесно  связано с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно – нравственного развития личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена 11 программами и составляет 40  

часов в неделю (1400 часов  в год): в 1-х классах 4 часа в неделю,  136  часов в год; во 2-4 

классах 4 часа в неделю   и  140 часов в год. 

Оптимальное  развитие учащихся 1-4 классов обеспечивается организацией внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности: 
План внеурочной деятельности 

начального общего образования МОУ СОШ №2 

на 2015-2016 учебный год 

1-4 классы 

 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

пони- 

мания социальной реальности и повседневной жизни; 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной деятельности 

(часов по годам обучения) 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровитльное 1.Развиваемся играя 

 

2 - 

 

2 

 

1 

 

5 

 

2.Час здоровья 1 

 

- 2 1 4 

Духовно-нравственное 1.Азбука безопасного 

поведения 

3 - - - 3 

Общеинтеллектуальное 1. Занимательная 

математика 

- - - 2 2 

2. Удивительный мир 

слова 

- - - 2 2 

3. Загадки в математике - 3 2 - 5 

4 Волшебное слово - 3 - - 3 

Общекультурное 1.Планета добрых 

волшебников 

3 - - - 3 

2. От мира природы к 

миру искусства 

- 2 - - 2 

Социальное 1. Сказка-врачевание 

души 

- 1 - - 1 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

Я+ТЫ+ОН+ОНИ=МЫ 

3 3 2 2 10 

Итого  12 12 8 8 40 



190 

 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности 

школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

Реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе образовательных программ по 

внеурочной деятельности. Для этого в МОУ  СОШ№ 2 созданы условия: 

- материально-технические; 

- программно-методические; 

- кадровые. 

Занятия для первой смены проводятся во второй половине дня после обеда и прогулок на 

свежем воздухе с педагогами учреждения, в кабинетах школы, не задействованных в 

данный момент в учебном процессе, в актовом зале, в библиотеке. Для второй смены все 

мероприятия внеурочной деятельности проводятся до обеда. 

Прогулка первоклассников на свежем воздухе и отдых в перерывах между урочной и 

внеурочной деятельностью обязательна, проводится в режиме работы под руководством 

воспитателя ГПД. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших 

школьников. 

Внеурочная деятельность совместно с урочной деятельностью направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, и распределяется (оценивается) по трем 

уровням результатов внеурочной деятельности (1 уровень – приобретение школьниками 

социальных знаний первичного понимания; 2 уровень – получение опыта проживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; 3 уровень – поучение 

самостоятельного опыта общественного действия, умения организовать). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется 

образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 
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3.3. Календарный учебный график 

МОУ СОШ №2 УКМО 2015-2016 у.г. 

I учебная четверть 01.09.2015 – 31.10.2015г. 

53 учебных дня (9 недель) 

Осенние каникулы 01.11.2015 – 08.11.2015г. 

8 календарных дней 

II учебная четверть 09.11.2015 – 26.12.2015г. 

42учебных дня (7 недель) 

Зимние каникулы 27.12.2015 – 10.01.2016г. 

15 календарных дней 

III учебная четверть 11.01.2016 – 26.03.2016г. 

64 учебных дня (11 недель) 

Весенние каникулы 27.03.2016 – 03.04.2016г. 

8 календарных дней 

IV учебная четверть 04.04.2016 – 31.05.2016г(48учебных дней, 

(8 недель) 

Дополнительные каникулы в 1 классе 15.02.2016– 21.02.2016г. 

7 календарных дней 

1 полугодие  

2 полугодие 

1.09.2015 – 26.12.2015г. 

11.01.2016 – 31.05.2016г. 

Учебных недель 35 (34 недели в 1 классе) 

Учебных дней 207 (200 дней в 1 классе) 

Каникулярных дней 31 (38 дней в 1 классе) 

Окончание года: 

 

9 классы: 22мая 2016г. 

11 классы: 22 мая 2016г. 

 

1-4,5-8 и 10 классы 31 мая2016г. 

Итоговая аттестация: 

9 классы 

11 классы 

 

26.05.2016г. – 19. 06.2016г. 

25.05.2016г. – 26.06.2016г. 

Выпускной вечер для 11 классов 25.06.2016г. 

Учебная практика 5,6,7классы – 5 дней 

8,10 – 10 дней 

Занятия в школе проводятся в 2 смены 1смена – 8.00 – 13.00 

2 смена – 13.30 – 18.30 

Летние каникулы: 1 классы – 01.06.2016 – 01.09.2016г. 

2-4,5-7 -  08 .06.2016 – 01.09.2016г. 

8,10 – 15 06.2016 – 01.09.2016г. 

Дни здоровья 2 дня в год 

 

  Календарный учебный график МОУСОШ №2 УКМО на 2015-2016 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса , разрабатываемых и утверждаемых образовательным 

учреждением самостоятельно по согласованию с Управлением образования. 

Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 
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- Закон Р.Ф. « Об образовании в Российской Федерации» ( в редакции от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ) 

-Санитарно- эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

государственного врача Р.Ф. №189 от 29.12.2010года ) 

-Устав МОУСОШ №2 ( в редакции от18.06.2012года) 

-Лицензия МОУСОШ №2, регистрационный № 292390 от 01.06.2009г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации №2816 от 23.03.2015г. 

-Решение педагогического совета МОУСОШ №2 ( протокол от 18. 05.2015г.) 

       Календарный учебный график МОУСОШ №2 обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора школы 

по согласованию с Педагогическим  советом школы.  Календарный учебный график 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МОУСОШ№2 работает в 2 смены, в 

режиме 5 дневной недели для 1 классов и 6 дневной недели для 2-11 классов. Занятий 

первой смены с 8.00 до 13.00.,второй смены с 13.30 до 19.00. 

 Продолжительность учебного года для 1 классов 34 учебных недели, для 2-11 классов 35 

учебных недель. Занятия в школе проводятся по расписанию утвержденному директором 

школы. Между занятиями устанавливаются перерывы продолжительностью 10 – 15 

минут. 

Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся по распоряжению администрации 

УКМО. Продолжительность сборов -5 дней. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится согласно « Положению о порядке 

проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1 – 11 классов МОУ 

СОШ №2». 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится согласно графику, составленному и 

утвержденному Министерством образования и науки Р,Ф,. 

Классные часы проводят классные руководители один раз в неделю, продолжительностью 

не менее 35 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание 

уроков. 

Для предотвращения утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения учащихся 

проводятся физкультминутки для учащихся 1 – 4 классов. 

Установить в 2015 – 2016 учебном году следующее расписание звонков 

1 смена 
 

 
Начало урока Окончание Перемена 

Продолжительнос

ть 

1 урок 8.00
 8.40 

 

 
8.40-8.50 10 мин. 

2 урок 8.50
 9.30 

 

 
9.30-9.40 10 мин. 

3 урок 9.40
 10.20 

 

 
10.20-10.35 15 мин. 
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4 урок 10.35
 11.15 

 

 
11.15-11-30 15 мин. 

5 урок 11.30
 12.10          

  
 

        12.10- 12.20 10 мин 

6 урок 12.20 
13.00 

 

2 смена 

 

 

 

 

     
  

1 урок 13.30 14.10  

                                              14.10 -14.25 15 мин. 

2 урок 14.25 15.05  

   15.05 – 15.20 15 мин. 

3 урок 15.20 16.00  

   16.00 – 16.10 10 мин. 

4 урок 16.10 16.50  

   16.50 – 17.00 10 мин. 

5 урок 17.00 17.40  

   17.40 – 17.50 10 мин. 

6 урок 17.50 18.30  
 

 
    

 

  

  
     

  

 
 2 урок 8.50

 9.30   
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии  

с требованиями Стандарта. 

 

   Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-

технических,  учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования. 

   Требования, прежде всего в части регламентов, адресованы федеральным органам 

законодательной и исполнительной власти. Ими руководствуются в ходе реализации 

федеральной государственной образовательной политики в области начального общего 

образования региональные органы законодательной и исполнительной власти, муниципальные 

органы управления образованием, образовательные учреждения, учреждения системы 

непрерывного профессионального педагогического образования. 

   Интегративным результатом реализации указанных требований для школы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

   В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для 

участников образовательного процесса необходимо создать все условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,  секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей. В 

школе работает программа по здоровьесбережению «Аэробика для всех», Программы «Азбука 

безопасного поведения», « Планета добрых волшебников». Учителя работают по договорам и 

программам учреждений дополнительного образования. 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. МОУСОШ №2 с 

2010 года является образовательным учреждением – лабораторией по теме проекта «Поддержка 

талантливых детей». 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутри школьной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Привлечение родителей идет через родительские собрания и родительские конференции. 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 



195 

 

педагогических работников; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.5.Кадровые условия реализации основоной образовательной программы 

   При переходе на ФГОС  в школе работает 9 учителей начальной школы, из них 5 человек 

(55.5%) имеют высшее образование, 4 (44.4%) средне - специальное. 5 учителя (55,5%) имеют 

высшее психолого -  педагогическое образование.  Из 9 учителей  высшую квалификационную 

категорию имеют 2 учителя (22.2%), первую категорию 3 учителя (33.3%). Всем работающим на 

1 ступени образования необходимо пройти курсовую подготовку по ФГОС. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на первом уровне обучения. 

  Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а также квалификационной категории. Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

Повышение методического 

уровня всех участников 

образовательного процесса 

по ФГОС 

1. Семинары – 

практикумы в 

методических 

объединениях УО 

2. Работа в школьном 

МО по вопросам  

ФГОС 

3. Консультации 

школьного 

психолога по 

организации работы 

ФГОС 

 

4. Курсы  

     повышения  

     квалификации в связи 

с переходом на ФГОС 

(ИИПКРО) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану работы 

управления образованием 

 

 

В течении всего периода 

работы по ФГОС 

 

 

По запросам учителей 

 

 

 

 

2011год  

Шереш К.П. 

Зоцына Ю.Ю. 

Варламова Л.А. 

2012 год 

Денисова Н.А. 

Караулова О.А. 

Зоцына Ю.Ю. 

2013год. 

Селюкова Е.С. 

Литвинова О.В.  

Баракова Т.Л. 

 

 



196 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

при Братском 

государственном 

университете. 

2012 год учителя начальных 

классов. 

  

 

Создание банка данных и 

разработка рабочих 

программ  

по внеурочной  

деятельности  

 

В течении всего периода 

работы по ФГОС 

Обеспечение комфортных 

условий работы педагогов 

Изыскать возможность 

материального поощрения 

руководителей кружков, 

спортивных секций, 

воспитателей групп 

продленного дня. 

В течении всего периода 

работы по ФГОС 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры, СОЦ педагогов 

дополнительного 

образования в систему 

воспитательных 

мероприятий школы. 

Заключение договоров и 

годовое планирование 

воспитательной работы с 

учетом  возможностей  

работы ДК «Речников», 

СОЦ, учреждений 

дополнительного 

образования, районной 

библиотеки 

В течении всего периода 

работы по ФГОС 

   

 
3.6.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной степени общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих  способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними 

задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. 
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К ним можно отнести: 
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго 

поколения. 
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

      • диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 • вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза)»   

  
  

Комплекс мероприятий по созданию психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 

  

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 
Ожидаемые 

результаты 

1. 

  

  

  

  

  

Организация 

преемственных связей 

с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

круглый стол в МДОУ, 

психологическое тестирование в 

СОШ. 

зам. дир. по 

УВР, педагог-

психолог 

март, 

апрель, 

сентябрь 

информация 

2. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

*в рамках семинаров для 

учителей; 
зам. дир. по 

УВР, 
в течение 

года, 

согласно 

информационные 

материалы, 

рекомендации 
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компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей 

  

* в рамках педагогических 

советов; 

  

*индивидуальное 

консультирование; 

  

*родительские собрания, 

Оформление стенда, памятки, 

буклеты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

соц. педагог, 

  

педагог-

психолог 

  

  

плану 

работы 
  

3. Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

  

3.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

  

  

  

  

 

 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни (вопросы экологической 

культуры, здорового и 

безопасного поведения») 

  

  

  

  

  

 

 

педагог-

психолог, 

  

  

  

  

  

 

 

в течение 

года 

  

  

  

  

 

 

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

  

3.2. Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

  

  

обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной деятельности 

  

  

педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

  

в течение 

года 

  

Диагностика, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
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3.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей, 

  

  

  

  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  

  

диагностика по плану педагога-

психолога и по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение  учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала; 

 

 

 

представление на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с детьми 

с ОВЗ(диагностика, 

консультирование, просвещение, 

профилактика, коррекционно-

развивающие занятия) 

  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики, банк 

данных, беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников 

  

консультации учащихся, 

родителей, педагогов, 

формирование навыков общения 

в рамках внеурочной 

деятельности, общешкольных и 

классных мероприятий 

  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

в течение 

года 

  

  

  

  

  

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 

  

  

  

  

3.5 Поддержка 

детских объединений, 

ученического 

самоуправления 

  

занятия с элементами тренинга в 

рамках программы «Республика 

веселых сердец», тестирование 

  

  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

по плану 

мероприятий 

программы 

развитие лидерских 

качеств, творческого 

мышления, 

самостоятельности 

4. Наличие 

диверсификации 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса, уровень 

учреждения) 

  

индивидуальный уровень: 

индивидуальная работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями: 

-индивидуальная диагностика 

детей группы риска, детей-

инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу; 

-индивидуальные консультации 

учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные 

педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

валеолог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

в течение 

года 
психологическое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с 

детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

 групповая работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации 

участников образовательного 

процесса; 

-групповые психокоррекционные 

занятия; 

-культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации); 

- выступление на педсоветах, 

совещаниях, родительских 

собраниях; 

- мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских 

собраниях; взаимодействие с 

классным руководителем; 

диагностическая работа с 

классом; групповые 

консультации; классные часы. 

уровень учреждения: 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса: 

 - сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- формирования ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

-реализация психологического 
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мониторинга. 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных работников, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Взаимодействие педагога-

психолога с другими узкими 

специалистами ОУ (участие в 

ППК, советах профилактики). 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями: 

МДОУ (организация 

преемственных связей),  

(участие в научно-практической 

деятельности). 

5. Наличие вариативных 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, развивающая 

работа, просвещение) 

  

Профилактика: 

*профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, рекомендации, 

беседы, профилактические 

мероприятия) 

* ППк 

* психолого-педагогическое 

обеспечение профилактических 

акций 

*профилактика конфликтов 

(семинар-тренинг для педагогов) 

Диагностика: 

* исследование адаптации 

учащихся   1-х  классов 

* диагностика  учащихся 2-х, 3-х 

классов  (по запросу) 

*изучение интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы при переходе в 

среднее звено 

* психологическая диагностика 

по запросу 

Консультирование: 

*групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики, по 
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запросу 

Коррекционная и развивающая 

работа: 

  

* коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися (по 

результатам диагностики в 

рамках коррекционной работы) 

*групповая работа с 

обучающимися по развитию 

познавательных процессов в 

период введения ФГОС НОО (в 

рамках внеурочной 

деятельности  и коррекционной 

работы во 2 классе) 

  

  

  

  

  

3.7.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

   Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного казенного образовательного учреждения. 

   Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.8.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
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3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

   Материально-техническая условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения к территории 

МОУСОШ №2, зданию образовательного учреждения. В школе имеется библиотека с читальным 

залом, столовая на 100 посадочных мест, пищеблок, для приготовления горячего питания, 

кабинет психолога, медицинский кабинет, два спортивных зала, игровая площадка, учебные 

мастерские, пришкольный земельный участок. 

 

Развитие материально – технической базы школы. 

 

Осуществлять текущий ремонт 

школы, в соответствии с 

выделенными средствами 

2011год   300000 руб. 

2012год   310000 руб. 

2013год   320000 руб 

2014год   350000 руб. 

Приобретение учебной 

литературы 

 

 

Периодическая печать для  

читального зала 

 

 

2011год   110000 руб. 

2012год   440000 руб. 

2013год   90000 руб. 

2014год   100000 руб. 

2011год   20000 руб. 

2012год   22000 руб.    

2013год   22000 руб. 

2014год.  25000 руб. 

Настройка музыкальных 

инструментов. 

2012год актовый зал 

2013год  кабинет музыки 

Оснащение актового зала 

мультимедийной аппаратурой. 

2012-2013год 

Приобретение спортивного 

оборудования для проведения 

занятий 

2012год – оборудование спортзала 148564 

руб. 

2014год – приобретение лыж (50 тыс. руб.) 

Замена оборудования пищеблока 2012год – 890000 руб. 

Лицензирование медицинского 

кабинета 

2011год – ремонт медкабинета, 

оборудование прививочной. 

2013год – замена оборудования 

медкабинета 149500 руб. 

2014год – оформление лицензии 

Замена освещения в учебных 

кабинетах 

2011год – каб. №15 

2012год – каб.№15 

2013год – каб.№11, 13, 16. 

 Кабинет технологии (мальчики)                 

 Кабинет технологии (девочки)                

                  

Замена оконных рам на 

стеклопакеты 

2011 – каб.№14 

2012 – каб№15 

2013 – каб.№20 

2014- каб.№11,12 

Замена классных  

(межкомнатных) дверей 

2012 – каб.№11, 12,14, 15 

2014- каб.№13 
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Замена школьной мебели 

 

2012год. 

2014-каб.№14 

 

3.9.Информационно-образовательная среда МОУСОШ №2 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность  образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

   Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

На момент введения ФГОС МОУСОШ №2 располагала: 

1. Стационарные компьютеры 15 шт. 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 2 шт. 

4. МФУ.       2шт. 

5. Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

6. Ксерокс 2 шт. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих  и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Приобретение компьютерной и мультимедийной техники 

 

Стационарные компьютеры 2011 – 2013 -8шт. 

Принтеры 2012 – 1шт. 

МФУ 2012 – 1шт.,2013 – 1шт. 

Проекторы 2012 – 2шт., 2013 – 2шт. 

Интерактивные доски 2012 – 1шт . 2013 – 1шт. 

Сканеры 2013 – 1шт. 

Электронные учебники для начальных 

классов по ФГОС 

2012 – 1комплект. 

Ноутбуки 2012 – 6шт., 2013 – 19шт. 

 

Правовое обеспечение 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Положение о приеме в 1 класс; 

3. Положение об адаптации первоклассников; 

4. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования; 

5. Положение об организации  внеурочной деятельности; 

6. Положение об информационной среде образовательного учреждения; 

7. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

8. Положение о сайте образовательного учреждения; 

9. Положение о формах получения образования; 

10.Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

 

 

 

 

         

 
3.10.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров  

в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом; 
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процесса -внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП НОО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности 

-реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

-реализация плана внутришкольного 

контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

-повышение квалификации 

педагогических работников 

-аттестация педагогических работников  

-мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников 

-эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в 

образовательном процессе 

-приобретение цифровых 

образовательных ресурсов 

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства 

-качественная организация работы 

официального сайта 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО 

-приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов 

-Смотр учебных кабинетов 

-эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 
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3.11.Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Кадровые 

условия 
1. Уровень кадрового обеспечения 1 раз в год 
2. Квалификационные характеристики учителей 2 раз в год 
3. Повышение квалификации педагогических кадров 2 раза в год 
4. Использование современных педагогических технологий 

через открытые уроки, мастер – классы, презентации 

педагогического опыта, доклады по самообразованию. 

3 раза в год 

5. Методическая деятельность По плану 
6. Участие в профессиональных конкурсах 1 раз в год 
7. Эффективность использования ресурсов кабинета 1 раз в год 
8. Степень удовлетворенности педагогического 

коллектива организацией деятельности школы 
1 раз в год 

 
Материально- 

технические и 

информационные 

условия 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  1 раз в год 
2. Печатные пособия  1 раз в год 
3. Информационно-коммуникативные средства 1 раз в год 
4. Технические средства обучения 1 раз в год 
5. Учебно-практическое оборудование. 1 раз в год 

 6. Улучшение материальной базы кабинетов 1 раз в год 
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Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 
№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Ответственны

й  

Сроки 

проведения 

Показатели 

результативно

сти 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1 Подготовка подборки 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующей введение 

ФГОС начального общего 

образования: ФГОС 

начального общего 

образования, Примерная 

ООП, Концепция ФГОС, 

Программа духовно-

нравственного воспитания, 

БОП и т д. 

Зам. дир по 

НМР  

Кулакова И.Ю. 

Август-сентябрь 

2010, далее 

ежегодно 

Составление 

перечня 

нормативных 

документов. 

2 Разработка и утверждение  

плана-графика введения 

ФГОС с 1 сентября 2011г в 1-

х классах 

Зам. дир по 

НМР 

Кулакова И.Ю. 

До 1 февраля 

2011г 

Приказ об 

утверждении 

плана – 

графика 

перехода 

школы на 

новые 

образовательн

ые стандарты 

3 Издание приказа по ОУ о 

переходе школы с 1 сентября 

2011г на ФГОС начального 

общего образования второго 

поколения 

Директор 

школы 

Ленская Л.П.  

Август 2011г Приказ 

4 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций: 

 заместителя директора 

по УВР начальной 

школы,  

 учителя начальных 

классов. 

Директор 

школы  

Ленская Л.П. 

До 20 августа 

2011г 

Приказ 

Должностные 

инструкции 

работников ОУ 

 

5 Создание  рабочих групп по 

разработке основной 

Директор 

школы  

Октябрь  2010 г, 

Ежегодное 

Приказ о  

создании 
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№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Ответственны

й  

Сроки 

проведения 

Показатели 

результативно

сти 

образовательной программы  

школы (ООП) 

Ленская Л.П. введение в 

состав новых 

членов рабочей 

группы 

рабочих групп 
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6 Подготовка проекта 

основной образовательной 

программы школ (ООП) 

Методический совет 

школы, рабочие 

группы 

 Директор школы  

Ленская Л.П. 

Актив при 

директоре в 

марте 2011г 

 

— Пояснительная записка  Методический 

совет, рабочие 

группы  

До 

15.04.2011г  

 

 

—- Планируемые результаты 

освоения ООП начального 

общего образования 

Методический совет 

школы, 

Руководитель 

рабочей группы 

Зоцына Ю.Ю. 

До 

20.04.2011г  

 

Система оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

Протокол рабочей 

группы. 

— Учебный план начального 

общего образования 

Зам.дир.по НМР 

Винокурова М.В. 

До 

25.04.2011г,  

далее 

ежегодно  

 

Проект учебного 

плана для первых 

классов 

— Программа внеурочной 

деятельности обучающихся 

(разработка, обсуждение и 

принятие) 

Руководитель 

рабочей группы 

Зоцына Ю.Ю. 

До 

25.04.2011г  

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Протокол рабочей 

группы. 

— Программа коррекционной 

работы (разработка, 

обсуждение и принятие) 

Руководитель 

рабочей группы 

Зоцына Ю.Ю. 

До 

25.04.2011г  

 

Программа 

коррекционной 

работы 

Протокол рабочей 

группы. 

7 Разработка, обсуждение  

рабочих программ по 

предметам образовательных 

программ и по внеурочной 

деятельности  

Руководитель ШМО 

начальных классов, 

учителя 1-х классов, 

Зам.дир по УВР 

Кантерук В.И. 

Директор школы 

Ленская Л.П. 

Июнь-август 

2011г, далее 

ежегодно 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и по 

всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности. 

Протоколы 

заседаний ШМО. 

8 Разработка и утверждение 

формы договора между ОУ 

и родителями учащихся 

первых классов о 

предоставлении начального 

общего образования 

Директор школы 

Ленская Л.П. 

 

Июнь 2011г 

 

Договор 

Приказ 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Курсовая подготовка 

учителей начальной школы, 

которые с 1 сентября 2011г 

Зам.дир. по НМР 

Винокурова М.В.  

Руководитель ШМО 

Ежегодно по 

плану МОУ  

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 
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будут работать в 1 классе и 

далее поэтапно по мере 

введения ФГОС.  

нач классов 

Селюкова Е.С. 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

НОО 

2 Направление в МУ ОУ 

УКМО информации об 

учителях, которые с 1 

сентября 2011г будут 

работать в 1 кл. 

Зам.дир по НМР 

Винокуровой М.В. 

Октябрь 

2011г, 

далее 

ежегодно 

 

Информационная 

карта учителей, 

работающих в 

начальной школе 

3 Участие в работе районных 

инструктивно-методических 

совещаний, практических 

семинаров руководителей 

ОУ, заместителей 

руководителей по УВР, 

учителей начальных классов 

по подготовке к введению 

ФГОС начального общего 

образования 

Администрация 

школы 

Ежегодно по 

плану 

работы  

Материалы 

семинаров 

4 Организация контроля за 

посещением учителями 

курсов повышения 

квалификации и районных 

инструктивно-методических 

совещаний и семинаров  

Зам.дир. по УВР  

Винокурова М.В. 

Руководитель ШМО 

нач классов 

Селюкова Е.С. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

работы  

Материалы 

семинаров 

Удостоверения 

курсов 

повышения 

квалификации 

5 Формирование заказа на 

учебники с учетом перехода 

на ФГОС нового поколения 

Директор школы, 

 зав. библиотекой , 

руководитель ШМО 

нач. классов 

2011г.,  

далее 

ежегодно по 

мере 

необходимо

сти 

Анализ учебников 

образовательных 

систем «Школа 

России», приказ 

об утверждении 

списка учебников 

6 Изучение возможностей 

привлечения учреждений 

дополнительного 

образования и других 

учреждений (музыкальные 

школы, студии и т д), 

родителей к организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся.  

 

Директор ОУ 

Ленская Л.П. 

Организатор  

Локшина Л.Я. 

До 1 

сентября 

2011 года, 

далее 

ежегодно 

Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности 

7 Работа по изучению 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей 

введение ФГОС начального 

общего образования. 

Разъяснительная работа с 

педагогическими кадрами 

(убеждение их в 

необходимости 

кардинальных 

преобразований в 

Администрация ОУ Сентябрь 

2010-май 

2011г. 

ежегодно 

Протоколы 

заседаний ШМО 
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педагогическом сознании, 

смены целей, содержания и 

стилей деятельности 

педагогов) 

8 Подготовка и проведение 

семинаров-совещаний по 

вопросам введения ФГОС 

Администрация ОУ В течение 

года, далее 

ежегодно 

Протоколы 

заседаний ШМО 

9 Организация 

индивидуального  

консультирования  

педагогов начальных 

классов  и педагогов ДО по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС 

Администрация ОУ 

психолог 

В течение 

года, далее 

ежегодно 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ степени 

соответствия реально 

существующего ресурсного 

обеспечения ОУ 

требованиям ФГОС 

Директор школы, 

Зам. дир по АХЧ 

Сентябрь 

2010 года,  

далее 

ежегодно 

 

Приемка учебных 

кабинетов 

начальных 

классов  

2 Изучение возможности 

улучшения МТБ через 

привлечение внебюджетных 

средств 

Директор школы 

Ленская Л.П. 

 

В течение 

года 

 

3 Приобретение методической 

литературы для педагогов 

школы по вопросам 

введения ФГОС 

Директор школы 

Ленская Л.П.. 

зав библиотекой 

Щелокова М.В. 

ежегодно Оснащенность 

необходимыми 

методическими 

пособиями 

4 Оборудование 

мультимедийной техникой 

рабочих мест учителей 

начальных классов, 

переходящих на ФГОС 

Директор школы 

Ленская Л.П. 

 

В течение 

года 

 

5 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим на 

ФГОС НОО к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенных на 

федеральных и 

региональных базах данных 

 В течение 

года 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Проведение диагностики 

готовности школы  к 

введению ФГОС НОО 

Директор ОУ 

Ленская Л.П. 

 

Сентябрь 

2011 г, 

далее 

ежегодно 

Диагностическая 

карта 

2 Информирование 

общественности, в том 

числе родителей, о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Администрация ОУ В течение 

каждого 

года 

Проведение «Дня 

открытых дверей» 

Размещение 

информации на 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в МОУ СОШ № 2 сайте 

Публикации в 

газете «Ленские 

вести» 

3 Рассмотрение требований 

ФГОС на заседаниях  

родительского комитета 

школы, класса, 

родительских собраниях 

Просветительская работа с 

родителями будущих 

первоклассников, 

убеждение их в 

необходимости смены 

модели образования, 

расширения их полномочий 

как законных 

представителей интересов 

учащихся и, как следствие, 

получение новых 

результатов образования 

Администрация ОУ В течение 

каждого 

учебного 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

заседаний 

общешкольного 

родительского 

комитета 

4 Организация публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 

Администрация ОУ В течение 

года 

Публичный отчет 

5 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам ФГОС и внесение 

возможных изменений. 

Проведение анкетирования 

родителей будущих 

первоклассников по 

изучению  запросов 

родителей по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

 

Администрация В течение 

каждого 

учебного 

года 

 

Анкетирование на 

родительских 

собраниях 
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4.Изменения и дополнения 

 

В целях обеспечения эффективности реализации требований ФГОС НОО, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.11 №2357, регистрационный 

№22540 от 12.12.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09.№373, на основании 

решения педагогического совета от 17.04.2012 года, протокол №5  в ООП НОО МОУ СОШ №2 

внесены следующие изменения:  

В  содержательный раздел:  

 программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни - стр.147. 

 

В целях обеспечения эффективности реализации требований ФГОС НОО, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.12 №1060, регистрационный 

№26993 от 11.02.13 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 №373, на основании 

решения педагогического совета от 29.08.2015 года  протокол №1  в ООП НОО МОУ СОШ №2 

внесены следующие изменения:  

В  содержательный раздел:  

 программа внеурочной деятельности – стр.177 

В организационный раздел: 

 пояснительная записка учебного плана начального общего образования – стр.208. 

 план  внеурочной деятельности – стр.220 

 психолого-педагогические условия  -  стр 226.  
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5.Приложения   
                                                                               

                                                                                                   Приложение №1 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    «Утверждаю» 

                                                                                               Директор  МОУ СОШ №2 

                                                                                                  __________ Ленская Л.П. 

                                                                                        «____»__________ 2011г. 

 

Положение  

о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации  обучающихся начального 

уровня образования  

 

Пояснительная записка 
            Настоящее положение определяет основы организации  оценки знаний, универсальных 

учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начального 

уровня образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО)  и является обязательным. Цель создания 

положения заключается в разъяснении принципов и  особенностей организации оценки, форм и 

порядка промежуточной аттестации  обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся  

разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления 

контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Устава муниципального образовательного  учреждения (далее – 

Учреждение) 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом  и утверждается руководителем  

Учреждения. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а 

также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Настоящее 

положение обязательно для обучающихся и педагогических работников  Учреждения. 

1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы направлена на реализацию требований ФГОС НОО. Оценка отражает уровень 

достижения поставленных целей. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение 

всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по 

теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 

результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 

метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 

достижений обучающихся. 
Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только в ходе внешних  

мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей). 

1.4. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 
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критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС НОО требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с обучающимися, 

ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку,  

универсальные учебные действия; 

уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с учѐтом  базового 

и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя. 

Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 

учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы); 

гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и методах оценки. 

1.5.  Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации (Приложение 

1.1 «Виды промежуточной аттестации»): 

- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со 

второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога). Цель:  зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсальных 

учебных действий по результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти. Цель:   контроль предметных знаний и метапредметных результатов 

темы, раздела, курса, четверти. 

- итоговая проверочная работа; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов,   в том числе и метапредметных,   в конце учебного года. 

1.6.  Основными функциями оценки являются: 
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

 стимулирует ее продолжение; 

 - диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

2. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения. 

2.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным 

руководителем и школьным психологом (при наличии) на основе итоговых контрольных работ, 

диагностических заданий, проводимых в конце учебного года. 

2.3. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 
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2.4. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

2.6. Для  оценки достижения планируемых результатов могут использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  

 проверочные письменные и устные работы 

 интегрированные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 

 диагностические задания 

 самоанализ и самооценка 

 2.7. Стартовая диагностика (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся, 

начиная со второго года обучения (с первого — при наличии в ОУ психолога).  

2.8.Диагностическая  (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

2.9.Проверочные   письменные и устные работы проводятся в конце четверти и включают 

проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

2.10. Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе-1. Оценка за проект 

выставляется в журнал.  

2.11.  Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Количество оцениваемых практических работ: 3-4. При выполнении практической работы в 

процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые критерии еѐ выполнения. 

2.12. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  учителя. 

Оценки выставляются в журнал. 

2.13. Итоговые  проверочные  работы проводятся по математике  и русскому языку в конце 

апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 

проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки 

за год. 

2.14. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет  

уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за 

интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале и учитывается 

при выставлении оценки за год. 

3. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 

3.1. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две проверочные контрольные 

работы:  по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная работа. 

3.2. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае руководителем 

учреждения (директором, заместителем директора или школьным психологом) и    имеет 

неперсонифицированный характер.  

 3.3. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе, «значков  «+», «-», «?», смайликов, оценочных листов. Использование 

данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 
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достижений  младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и текущая   

оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе; в форме 

письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной 

работы в соответствии с критериями,  в форме значков « + », «-», «?», оценочных листов.  

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и учитывается при 

оценивании за четверть.  Использование данных форм оценивания  осуществляется в  

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 

 3.4. Оценки за диагностические проверочные (контрольные)  работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические работы 

выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который 

высчитывается от  максимального балла выполнения контрольной работы). 

 4.  Оценочные шкалы. 

4.1.Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по пятибалльной 

шкале. Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

4.2.В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка в 

пятибалльной шкале, в зависимости от процента  освоения образовательной программы. Он 

вычисляется, исходя из нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, 

творческих  и итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего 

значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных работ, 

переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 

 4.3. Оценка содержимого «портфолио» может осуществляться одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки (Приложение 2). 

Для некоторых учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания 

достижений. 

4.4. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   

составляется на основе технологической карты (Приложение 3). 

По желанию родителей, учителя и обучающегося в виде "портфолио" ученика, его рефлексивной 

самооценки.  

Требования к ведению портфолио обучающегося  в Приложении 4. 

5. Ведение документации. 

5.1.Учитель:  

По каждому предмету составляется рабочая программа  на год, которая является основой 

планирования педагогической деятельности учителя.  

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно рабочей программе и тематическому 

планированию.  

Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь. Самостоятельные и контрольные 

работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.  



219 

 

Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный руководитель. Текущие оценки  в 

форме «волшебных линеек», значков « +», «-», «?»,оценочных листов, письменных заключений  

фиксируются в тетради ученика, текущие оценки в виде отметок (со второго класса) могут 

фиксироваться  в тетради, в дневнике, в классном журнале. Контроль  за соответствием оценок, 

выставленных   в классном журнале оценкам, выставленным в дневнике ученика,  осуществляет 

классный руководитель.  

В течение года учителем и психологической службой школы оцениваются критерии, 

обозначенные в технологической карте. В конце учебного года классный руководитель 

заполняет технологическую карту обучающегося. 

5.2.Администрация школы  

Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности субъектов 

образовательного процесса на основании данного Положения.
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                                                                                             Приложение №1.1. 

Виды промежуточной аттестации. 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в работе 

или  включаются  

в портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются в 

форме значков 

«+», «-», «?», 

письменного 

анализа в 

тетрадях 

обучающихся. 

Со второго 

класса оценка 

результатов в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» может  

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   в 

классном 

журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирова

нные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» ;  
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(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» ;  
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                                                                                        Приложение №1.2. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса МОУ СОШ №2 _______________________________ 

(фио) 

№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 2 –й 

класс 

3 – й 

класс 

4 – й 

класс полуго- 

дие 

конец 

года 

1 Отношение к учебе в целом:  

положительное  
     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе класса на уроках: 

постоянное 

     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 

     

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и самостоятельность в 

учебной деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи и сопровождении      

 самостоятельность проявляется редко      

 уклоняется от ответственности      

5 Внимание: 

устойчивое 

     

                                                               

рассеянное 
     

 легко отвлекается      

6 Память: 

 

     

 долговременная      

 кратковременная      

       

7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

     

 воспроизводит знания полностью      

 воспроизводит знания неполностью      

8 Организация учебной деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 

     

 готов к уроку с напоминанием      

 не готов к уроку      
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9 Оформление работ: 

по всем требованиям 

     

 частично нарушены требования      

 без выполнения требований      

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с 

высоким качеством работы 

     

 опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 
     

 соответствует темпу урока      

 отстает от темпа урока      

11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной работы 

     

 формулирует цель с помощью учителя      

 не умеет формулировать цель учебной 

работы 
     

12 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

13 Взаимоотношения и взаимодействие с 

товарищами: 

положительное 

     

 безразличное      

 негативное      

14 Соблюдение норм и правил поведения 

учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

15 Учебные навыки освоены: 

                                                      отлично 

     

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      

 

Подпись педагога 
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                                                                                        Приложение №1.3. 

 Оценка содержимого «портфолио» может осуществляться одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки. 

Предлагаемые  формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Предлагаемые формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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                                                                                                    Приложение №1.4. 

1. Портфолио как способ накопительной  

оценки личностных результатов 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого могут 

использоваться анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются 

ценностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой. 

Оценка внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде 

заключений. 

Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

В состав портфолио 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, 

рекомендуется включать следующие материалы:  

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Составляющей портфеля достижений 

могут являться материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 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 языку и литературному чтению, 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.; 
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• 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. 

1.2. 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. 

1.3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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 могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

 

2. Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

2.1. Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой портрет, Я-ученик, Мои 

помощники, Мои достижения); памятки и инструкции; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
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фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

         2.2. Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования;  

 разделы Портфолио (Мой портрет, Я-ученик, Мои помощники, Мои  достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

          2.3. Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи: 

 Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 Поощрять их активность и самостоятельность; 

 Расширять возможность обучения и самообучения; 

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 Формировать умение учиться ставить цели, планировать, организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

3. Структура и содержание Портфолио ученика 

 

3.1. Портфолио ученика начальной школы включает в себя: 

 

Титульный лист (обложку); 

Содержание (оглавление); 

I раздел «Мой портрет»; 

II раздел «Я- ученик» 

III раздел «Мои помощники»; 

IV раздел «Мои достижения». 

 

3.2. Раздел I «Мой портрет» может содержать сведения об учащемся, владельце Портфолио 

:  

 личные данные учащегося, ведущего Портфолио; 

 «О себе» (информацию, помогающую обучающемуся проанализировать свой 

характер, способности, узнать способы саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания мир увлечений, моя семья, мои 

друзья, мои любимые герои, книги, стихотворения); 

 «Анализ качеств личности» (результаты проведенного обучающимся 

самоанализа, тесты, диагностики); 

 «Дерево моих желаний» описание целей, поставленных учащимся на 

определенный период, анализ их достижений; 

 «Моя будущая профессия» (результаты проведенной работы по 

профессиональному и личностному самоопределению обучающегося.) 

Страницы раздела «Мой портрет» 
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 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

(Может выкладываться лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Я и мои друзья 

 

3.3. Раздел II «Я-ученик» может включать в себя комплект сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений обучающегося: 

 перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности; 

 «Лестница знаний» (табели успеваемости); 

 грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.д.; 

 сертификаты о прохождении учащимися курсов по выбору учащихся, элективных 

курсов, о результатах тестирования; благодарственные письма. 

 

3.4.    Раздел III «Мои помощники» 

 Страницы раздела может включать: 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка «Решения задачи» 

 Памятка  «Как учить стихотворения» 

 Памятка  «Работа с тетрадью» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
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 Памятка: Правила  общения 

 

3.5.     Раздел IV «Мои достижения»  может содержать комплект различных творческих, 

исследовательских, проектных и других работ обучающегося: 

 результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

 доклады и рефераты обучающегося; 

 проектные работы обучающегося; 

 исследовательские работы обучающегося; 

 фотоматериалы технического творчества обучающегося; 

 описание моделей, изготовленных учащимся, приборов, их фотографии; 

 сочинения обучающегося; 

 работы по искусству; 

 сведения о посещении обучающемся театров, концертов, выставок, экскурсий 

(программки, фотографии); 

 аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

 сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного        

образования, на различных учебных курсах; 

 таблица-диагностика «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в 

которой учащийся фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении 

установленного срока ведения Портфолио; 

 сведения о посещении обучающимися факультативных занятий; 

 сведения о книгах, статьях, журналах, прочитанных обучающимися; 

 сведения о просмотренных обучающимся мультфильмах, фильмах, познавательных 

телевизионных передачах. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Приложение к программе духовно-нравственного развития 

                                                                                                                         Приложение №2 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина)                                                                                                                                 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

Цель: изучение широты сфер интересов учащихся, отношение к окружающим, природе, 

выраженности интересов к активным видам деятельности, общению, развлечению, 

творчеству. 

 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее 

задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

 

 

Оценка результатов: 
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5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В  классе ___   учащихся 

 

13 -  имеют высокий уровень воспитанности 

6 -  имеют хороший уровень воспитанности 

7 -  имеют средний уровень воспитанности 

0 -  имеют низкий уровень воспитанности 

 

 

 

Перечень диагностик и исследований нравственной сферы школьников. 

уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе;  

активное использование воспитательного потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания личности;   

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 
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 сам Уч. сам Уч. сам Уч. сам Уч. сам Уч.  . 

1             высокий 

2             хороший 

3             высокий 

4             средний 

5             высокий 

6             средний 

7             хороший 

8             хороший 

9             средний 

10             высокий 

11             средний 

12             высокий 

13             высокий 

14             средний 

15             высокий 

16             высокий 

17             высокий 

18             высокий 

19             средний 

20             средний 

21             хороший 

22             высокий 

23             хороший 

23             хороший 

25             высокий 

26             высокий 
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приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

развитость нравственно-духовного компонента в преподавании учебных дисциплин; 

приобщение детей к здоровому образу жизни; проявление готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

письменный опрос-диагностика, «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам нравится 

в мальчиках и девочках?»; 

диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, сказок); 

диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 
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Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

3) Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» 

 Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с 

одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

 Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После 

чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и 

привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  
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  Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые  

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье… 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было  

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 

37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 
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12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите, в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–»   в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти 

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли 

в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча, сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
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 Приложения к программе формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
                                                                                                        Приложение №3 

Индивидуальная карта здоровья  

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

 

Учебный 

год 

Медицинская 

группа 

Вес Рост Дополнительные занятия 

ФК и С 

1 Сентябрь     

Май     

2 Сентябрь     

Май     

3 Сентябрь     

Май     

4 Сентябрь     

Май     
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Приложение №3.1. 

Показатели физической подготовленности учащегося  

Класс Бег 30м 6-ти 

мин. бег 

Челноч 

ный 

бег 

Прыжки 

в длину 

с места 

Наклон

ы 

сидя 

Приседа 

ние за 

20 сек 

Подъѐм 

туловищ

а 

Итог 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                 

2                 

3                 

4                 

 

Критерии оценивания: 

 

Для оценки скоростных способностей - бег с высокого старта на дистанции 30 м. 

По команде «На старт!» принять положение высокого старта у стартовой черты. По 

команде «Марш!» бежать 30 м с предельно высокой скоростью. Не снижать скорость 

перед финишем. 

Результат. Время бега на 30 м (показатель скорости) с точностью до десятой доли 

секунды. 

 

Для оценки координационно-двигательных способностей - челночный бег 3 раза по 10 м. 

По команде «На старт!» принять положение высокого старта у стартовой черты с любой 

стороны от мяча. По команде «Марш!» бежать с максимальной скоростью 3 раза по 10 м. 

Вначале пробежать 10 м до другой черты, обежать с любой стороны мяч, лежащий за 

чертой, возвратиться назад, снова обежать мяч, лежащий за другой отметкой, бежать в 

третий раз 10 м и финишировать. 

Результат. Время челночного бега 3*10 м с точностью до десятой доли секунды. 

 

Для оценки гибкости - наклон вперѐд из положения сидя. 

Из исходного положения сидя, ноги на ширине стопы максимально наклониться вперѐд, 

ноги в коленях не сгибать. Задача - по возможности достать отметку, которая находится 

на уровне стоп или дальше от них. 

Результат. Оценивается в см по глубине наклона. Если пальцы касаются поверхности 

земли за отметкой, то это соответствует показателям гибкости со знаком «плюс», если 

перед отметкой - «минус». Например, +5 см или -3 см. Если пальцы касаются отметки, это 

соответствует нулевому значению. 
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5.1. Оценочные и методические материалы обеспечивающие реализацию ООП НОО 

1-4 классы 

Предмет Кл

асс 

Программа Методически

е 

рекомендаци

и, поурочные 

разработки 

КИМы Учебники Дополнитель

но к УМК 

Русский 

язык 

1-4 Русский язык. 

1-4 классы / 

Канакина 

В.П.,Горецкий 

В.Г., Бойкина 

М.В. – 

М.:Просвещен

ие, 2011. 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 

/ Канакина 

В.П. -

М.:Просвещен

ие,2012. 

Технологичес

кие карты 

уроков по 

учебнику 

В.П.Канакино

й, В.Г. 

Горецкого / 

Е.В. 

Кислякова.-

Волгоград:Уч

итель, 2013. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельн

ых работ. 1-4 

классы. 

/Канакина 

В.П.- М ,: 

Просвещение, 

2012. 

Контрольные 

работы по 

русскому 

языку к 

учебнику 

В.П.Канакино

й, 

В.Г.Горецкого 

«Русский язык 

в 2-х частях.» 

Пропись. 

Части 1, 2, 3, 

4. Горецкий 

В.Г., 

Федосова 

Н.А. . – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Русский язык. 

1-4 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В двух частях. 

Часть 1-

2.Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.– М.: 

Просвещение, 

2012. 

Русский язык. 

1-4 класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В двух частях. 

Часть 1-2. 

Канакина 

В.П.– М.: 

Просвещение, 

2013. 

Русский язык.  

4 класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

«Готовимся к 

Всероссийски

м 

проверочным 

работам».М.И. 

Кузнецова.  

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

под редакцией 

Г.С. 

Ковалѐвой. 

М.:Просвещен

ие, 2016. 

Литерат

урное 

чтение 

1-4 Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы. / 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.В. -,: 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы. / 

Стефаненко 

Н.А.. –М.: 

Просвещение, 

 Азбука. 1 

класс. 

Горецкий. 

В.Г.,  

Кирюшкин 

В.А.  Учебник 

для 

общеобразова
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Просвещение, 

2011. 

2012. тельных 

учреждений.  

В  двух 

частях. М.: 

Просвещение, 

2013. 

Читалочка. 1 

класс. 

Абрамов А.В., 

Самойлова 

М.И. 

Дидактически

й материал. 

М.: 

Просвещение, 

2013. 

Литературное 

чтение. 1 -4 

класс. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. Учебник 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений.  

– М.:  

Просвещение, 

2013. 

Литературное 

чтение. 1-4 

класс. 

Бойкина М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

 Рабочая 

тетрадь. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений. – 

М.:  

Просвещение, 

2013. 

 

Английс

кий язык 

2-3   Н.И.Быкова, 

Дж. Дули, 

М.Д.Поспелов

Н.И.Быкова, 

Дж. Дули, 

М.Д.Поспелов

Н.И.Быкова,  

Дж. Дули, 

М.Д.Поспелов

Аудиокурс 

для занятий  в 

классе 2.3 кл. 
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а, В.Эванс  

Английский 

язык 2,3  

класс.  Книга 

для учителя, 

Москва, 

«Просвещение

», 2014; 

www.sportlight

.ru (сайт 

учебного  

курса) 

 

а, В.Эванс  

Английский 

язык 2.3 

класс. 

Контрольные 

задания. 

Москва, 

«Просвещени

е», 2014; 

 

а, В.Эванс  

Английский 

язык 2,3  

класс. 

Учебник. 

Москва, 

«Просвещени

е», 2014; 

Н.И.Быкова, 

Дж. Дули, 

М.Д.Поспелов

а, В.Эванс  

Английский 

язык 2.3  

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Москва, 

«Просвещени

е», 2014. 

Москва, 

«Просвещение

», 2014; 

Английс

кий язык 

4  Примерные  

программы по 

учебным 

предметам. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва  

«Просвещени

е», 2010 

Примерная 

программапо 

иностранному 

языку для 

начальной 

школы// 

Иностранные 

языки в 

школе.- 2010.- 

№9. – С.2-20. 

Копылова 

В.В. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования: 

назначение, 

структура, 

требования 

Enjoy English / 

Английский с 

удовольствием

. 2-4 классы. 

Программа 

курса 

английского 

языка. 

Биболетова 

М.З., 

Денисенко 

О.А., 

Трубанева 

Н.Н.  

Обучающая 

компьютерная 

программа 

―Enjoy 

Listening and 

Playing v 1.1‖ 

к учебнику    

―Enjoy 

English‖, 2 – 4  

класс. ЗАО 

«ЛИНОС», 

117587, 

г.Москва, 

Варшавское 

шоссе, д.125 

Ж, стр. 1. 

Лицензия 

МПТР России 

№ ВАФ 77-

 Биболетова 

М.З.и др. 

Enjoy  English: 

учебник  

английского  

языка  для 3-4  

класса / 

М.З.Биболето

ва — 

Обнинск: 

Титул,2013. 

Биболетова 

М.З.  и др. 

Enjoy  English: 

рабочая  

тетрадь / 

М.З.Биболето

ва — 

Обнинск: 

Титул,2013. 

 

www.englishte

achers.ru  

(Интернет-

поддержка 

курса) 

 

http://www.sportlight.ru/
http://www.sportlight.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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//Иностранны

е  языки в 

школе. 2010. -

№5. – С.2-6. 

 

238. E-

mail: www.titul

.ru 

Биболетова 

М.З.  и др. 

Enjoy  English: 

книга  для  

учителя / 

М.З.Биболетов

а — Обнинск: 

Титул,2013. 

Математ

ика 

1-4  Математика. 

Рабочие 

программы. 1-

4 классы / 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В., - 

М.:Просвещен

ие, 2011. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

1-4 классы. 

/Бантова М.А. 

и др..– М.: 

Просвещение, 

2012. 

Математика. 

1-4 класс. 

Проверочные 

работы к 

учебнику 

М.И.Моро, 

С.И.Волковой 

- М. 

«Просвещени

е» 2014. 

 

Математика. 

1-4 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

приложением 

на 

электронном 

носителе в 2-х 

частях.  / 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова-

М: 

«Просвещени

е», 2011. 

Математика. 

1-4 класс. 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику в 2-

х частях.  

М.И.Моро, 

С.И.Волковой 

- М. 

«Просвещени

е» 2014. 

Математика.  

4 класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

«Готовимся к 

Всероссийски

м 

проверочным 

работам».О.А. 

Рыдзе., К.А. 

Краснянская. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

под редакцией 

Г.С. 

Ковалѐвой. 

М.:Просвещен

ие, 2016. 

Окружа

ющий 

мир 

1-4 Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

1 – 4 классы. / 

Плешаков 

А.А.- М.: 

Просвещение, 

2012. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 

1 – 4 классы. / 

Плешаков 

А.А, 

Белянкова 

Н.М., 

Соловьѐва 

А.Е..- М.: 

Просвещение, 

2012. 

Окружающий  

мир. 1 -4  

класс. Тесты. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений.  

/А.А. 

Плешаков,  Н. 

Н. Гара, 

З.Д.Назарова - 

М.: 

Просвещение,

Окружающий 

мир.1-4 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений в 

2-х частях.  

/А.А. 

Плешаков-М 

.:  

Просвещение,

2014г 

Окружающий 

мир. 1-4 

Окружающий 

мир. «Зелѐные 

страницы» 

Книга для 

учащихся 1-4 

классов 

/А.А.Плешако

в-М .: 

Просвещение, 

2014 

Окружающий 

мир. «От 

земли до 

неба» атлас – 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
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2014 

 

класс. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику А.А. 

Плешакова.  В 

2-х частях. / 

А.А.Плешако

в-М .: 

Просвещение,

2013 

 

определитель 

для учащихся 

1-4 классов./ 

А.А.Плешаков

-М .: 

Просвещение,

2014 

Окружающий 

мир.  

4 класс. 

Рабочая 

тетрадь. 

«Готовимся к 

Всероссийски

м 

проверочным 

работам». 

М.Ю. 

Демидова. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

под редакцией 

Г.С. 

Ковалѐвой. 

М.:Просвещен

ие, 2016. 

ОРКСЭ 4   «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

Автор 

А.Я.Данилюк 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

«Основы 

религиозных 

культур и  

светской 

этики» М.: 

«Просвещени

е», 2012. 

Книга для 

учителя. 

В.А.Шишкова, 

Т.Д.Шапошни

кова. - М.: 

«Просвещение

», 2012.  

 

 Основы 

православной 

культуры:  4 

класс: 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

приложением 

на 

электронном 

носителе/ 

А.В.Кураев- 

М.: 

«Просвещени

е», 2013.  

Основы 

светской 

этики:  4 

класс: 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

Книга для 

родителей. 

А.Я.Данилюк 

- М.: 

«Просвещение

», 2012.  

 



243 

 

учреждений с 

приложением 

на 

электронном 

носителе/ 

А.Я.Данилюк 

- М.: 

«Просвещени

е», 2013.  

Музыка 1-4 «Музыка в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Начальная 

школа/ сост. 

Э.Д. Днепров, 

А.Г. 

Аркадьев. - 

М.: Дрофа, 

2009, 

авторской 

программы 

Г.С. Ригиной 

"Музыка: 

Обучение. 

Творческое 

развитие. 

Воспитание"/ 

Сборник 

программ для 

четырехлетне

й начальной 

школы. 

Система Л.В. 

Занкова. - 

Самара: 

Корпорация 

"Федоров", 

Издательство 

"Учебная 

литература 

2012г. 

  Музыка. 1-4 

класс. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Г.С.Ригиной 

«Музыка». 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений / 

Г.С.Ригина – 

издательский 

дом Фѐдоров; 

Издательство 

«Учебная 

литература», 

2012.   

 

 

ИЗО 1-4 «Изобразител

ьное 

искусство» 

Уроки 

изобразительн

ого искусства. 

 Изобразитель

ное искусство:  

1-4 классы. 
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Автор 

Б.М.Неменски

й, 

(Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

Изобразитель

ное искусство 

1-4 кл.  

составитель 

Б.М.Неменски

й - М.: 

«Просвещени

е», 2012. 

Поурочные 

разработки. 1-

4 классы. / 

Неменский 

Б.М. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

приложением 

на 

электронном 

носителе/ 

Л.А.Неменска

я- М.: 

«Просвещени

е», 2013. 

Изобразитель

ное искусство. 

1-4 класс. 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику:  

Л.А.Неменска

я , Н.А. 

Горяева и др. 

– М.: 

Просвещение, 

2012. 

Техноло

гия 

1-4 Технология. 

Рабочие 

программы. 

1-4 классы. / 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенко 

С.В. - М.: 

Просвещение, 

2012. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1-4 классы. /  

ШипиловаН.В

. 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. - М.: 

Просвещение, 

2013. 

 Технология. 

1- 4 класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

приложением 

на 

электронном 

носителе / Н. 

И. Роговцева, 

Н.В. 

Бобданова, 

И.П. Фрейтаг 

– М.: 

«Просвещени

е», 2011. 

Технология. 

1- 4 класс: 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Технология».  

Пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений 
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/Н. И. 

Роговцева, 

Н.В. 

Богданова, 

И.П. Фрейтаг 

– М.: 

«Просвещени

е», 2013. 

Физичес

кая 

культура 

1-4 «Физическая 

культура». 

Рабочие 

программы.  

 В.И.Лях, 

А.А.Зданевич.  

М.: 

«Просвещени

е», 2012 г. 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 1-4 

класс (сост. 

Ю.А.Патрикее

в М: ВАКО), в 

соответствии 

с требованиям 

к результатам 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования 

Федерального 

Государствен

ного 

образовательн

ого стандарта.  

Физическая 

культура. 1-4 

класс. 

Система 

уроков по 

учебнику 

А.П.Матвеева 

(Авт.-сост. 

А.Ю.Патрикее

в, 

С.Г.Арзумано

в. Волгоград: 

Учитель,2013. 

 

 Физическая 

культура. 1-4 

классы. Лях 

В.И. Учебник 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2012. 
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5.2.Программа внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

  Пояснительная записка 

  Нормативно-правовой и документальной основой программы внеурочной деятельности обучающихся  начального общего образования 

являются:  

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года).     

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

 Учебный образовательный план учреждения, реализующий основные образовательные программы начального общего образования. 

 Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

 Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем образовании как основание общественного 

договора (рекомендации). 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта. 

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 

в части реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, №373; 

   В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодѐжи) по уровням обеспеченности и уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребѐнка различных средств массовой информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и 

видео-аудио-компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками;  

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодѐжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, и иного рода межгрупповых напряжений 

   Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно 

сейчас учащиеся вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 
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помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом нового поколения.  

Требования стандарта к организации ВУД школьников: 

-   Внеурочная деятельность включается в вариативную часть УПа школы и на нее отводится 4 часа в неделю на 1 учащегося.  

-   Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

-   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

-   Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-   Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

   Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 4 часа внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

   Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 Таким образом, актуальность данного проекта обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие. 

Цель внеурочной деятельности: 
создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями. 



248 

 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию еѐ  реализации в образовательном 

учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной 

жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал. 

   Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков школы, 

дополнительного образования, группы продлѐнного дня. 

Принципы реализации программы: 

-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

   На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по 

интересам учащихся и их родителей. 

При разработке программы начального общего образования, учитывались особенности школы. Образовательная программа является 

продолжением программы развития школы «Адаптивная школа как пространство самореализации личности, ориентированной на успех» и 

тесно взаимодействует с проектами школы – это: « Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в пространство 

общеобразовательной школы» и «Создание условий для развития эмоционального интеллекта детей и педагогов их обучающих». Вся работа 

начальной школы тесно связана с этими проектами. 

Поэтому основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  спортивно-оздоровительный, духовно-нравственный. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

   Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений деятельности.   

   Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможности занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

   В начальной школы определены основные направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление  

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное направление 
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Общекультурное направление 

Социальное направление 

 

 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

   В спортивно-оздоровительном направлении представлены программы: 

 «Помоги себе сам»- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, рассчитана на 

реализацию мероприятий в начальной школе по здоровьесбережению.  

 «Развиваемся, играя»- данная программа призвана обеспечить развитие практических навыков и соблюдению гигиенических норм, 

развитие двигательной функции, путем освоения и применения практических упражнений. Программы созданы на основе пособия 

«Школа докторов или 135 уроков здоровья». 

 «Час здоровья» учит сознательному отношению к своему здоровью - как к ценности, прививает основы профилактических и 

гигиенических навыков, способствует формированию здорового образа жизни, курс создан на основе программы «Вредные 

привычки». 

   В этих программах разработана целая система теоретических знаний о сохранении здоровья и двигательных упражнений для детей.  

   Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных 

форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх 

на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

   Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Первая половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, перемены, динамические паузы между 

уроками 

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, свободная деятельность в ГПД, физкультурные 

праздники и соревнования, факультативы, кружки подвижных, народных, оздоровительных игр 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или самостоятельная двигательная деятельность 
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   Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных 

занятий по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного 

процесса согласно ФГОС НОО.     

Духовно-нравственное направление 

   В духовно-нравственном направлении представлены программы: 

 «Всѐ начинается с любви» - программа рассчитана на реализацию воспитательной работы в начальной школе. 

  «Азбука безопасного поведения», авторский курс, цель которого научить ребенка толерантному отношению к своим сверстникам, 

взрослым и обществу в целом. В нем рассматриваются правила поведения в обычных жизненных, а также чрезвычайных ситуациях. 

   В общекультурном направлении  представлены программы: 

  «Планета добрых волшебников»- авторская программа, учит видеть и понимать «прекрасное» в мире, жизни. Дает первые 

представления об этике, правилах поведения и взаимоотношениях с окружающим миром. 

  «От мира природы к миру искусства»-кружок имеет эстетическую и экологическую направленность, развивает художественные и 

творческие задатки младших школьников, учит видеть и создавать «прекрасное» в природе и в жизни. 

 «Основы информационной грамотности», благодаря которой обучающиеся учатся овладевать любой информацией, находить еѐ в 

разных информационных источниках.  

    Все эти направления тесно взаимосвязаны с проектами «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в пространство 

общеобразовательной школы», «Создание условий для развития эмоционального интеллекта одаренных детей и педагогов их обучающих».  

   Духовно-нравственное и общекультурное направление  включают широкий спектр видов деятельности.  

   Воспитание состоит в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок 

получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. 

   Составляющей системы эстетического воспитания является искусство: музыка, архитектура, скульптура, живопись, танец, кино, театр, 

декоративно – прикладное искусство и другие виды художественного творчества. 

Учреждения 

дополнительног

о образования 

детей 

Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные 

оздоровительны

е лагеря 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности (в соответствии с программой лагеря) 
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   Задача: воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени 

эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень 

важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения. 

   Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе - литературоведение и навыки 

литературной художественно-творческой деятельности. Основным и главным элементом литературы как предмета является, конечно, само 

искусство — произведения художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, учится 

эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои психические силы: воображение, 

мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие 

средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. 

   Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных произведений, историю, теорию 

музыки, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. «Музыка» выдвигает единые 

эстетические задачи музыкального образования и воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, 

которое обеспечивает развитие духовного богатства личности обучающихся, нравственно-эстетический характер их деятельности, 

побуждений, взглядов, убеждений, а также накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

   Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание самих художественных произведений, элементы 

искусствознания, теории изобразительной деятельности, освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и 

творческого самовыражения. «Изобразительное искусство» - этот предмет знакомит учащихся не только с живописью, графикой и 

скульптурой, составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди 

существующих искусств пять перечисленных занимают особое место. 

   Именно внеурочная работа даѐт детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Она знакомятся и с такими видами 

искусства, как кино и театр. 

 

Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Кружки художественного творчества, прикладного искусства: вышивка «крестом», 

«гладью»; лоскутная пластика, мягкая игрушка; плоскостная и объѐмная флористика, 

коллаж; роспись по камням, дереву; бумажная пластика; холодный батик; витраж; работа с 

кожей, с соломкой и др.; кружки технического творчества (лего - конструирование), 

домашних ремесел; 

посещение художественных выставок, музеев, кино,  спектаклей в классе, школе, театре, 

театральных фестивалей.  

художественные акции школьников в окружающем школу социуме. 

Игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов из истории, 

диалоги на темы, 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
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Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

чтение и просмотр красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные специалистом), 

игра на инструменте, 

прослушивание музыкальных произведений, отчетные концерты. 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

 

Общеинтеллектуальное направление 

   Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

   В интеллектуальном направлении разработаны программы, направленные на работу с учащимися с повышенной мотивацией к обучению, 

способствующие развитию кругозора детей, умственного потенциала:  

 «Занимательная математика» - авторская  программа направлена на развитие основных познавательных психических процессов: 

памяти, внимания, мышления; развитие мелкой моторики; 

 «Удивительный мир слова»- авторский курс, целью которого является развитие устной и письменной речи, развитие логического 

вербального мышления воспитание эстетических норм речевого поведения; 

 «Загадки в математике» -курс, направленный на развитие логического мышления, мелкой моторики школьников, арифметической 

зоркости. 

  «Волшебное слово», развивает  фонематический слух, прививает любовь к чтению и литературе, формирует интерес к предметам 

гуманитарного цикла. 

   Основная работа на этих кружках ведется по подготовке учащихся к интеллектуальным марафонам и предметным олимпиадам.  

   Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме кружков познавательной направленности, научного общества 

обучающихся, интеллектуальных клубов (библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин) 

   Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том 

случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его 

структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

   Ведется работа школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать еѐ, высказывать своѐ мнение, вырабатывать по 

отношению к ней свою позицию.  Информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, 

героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных 

проблемах нашего общества.  

   При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. 
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   В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения  проводятся социально ориентированные акции. («Поделись 

книгой с другим», «Книжкина лечебница», «Моя любимая книга»). 

    

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников помогает реализовать их творческий потенциал. Каждый 

учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных 

возрастных группах учащимся  предлагается несколько вариантов организации работы над проектом: в рамках специального учебного 

модуля; в рамках имитации проектной деятельности учащихся (например, вне урока); в ходе работы детей над реальным проектом. 

 В процессе проектной деятельности младший школьник использует полученные знания, выбирает определѐнные учебные действия. В 

процессе работы над проектом к младшему школьнику предъявляются определѐнные требования. 

 

Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

чтение 

Малые жанры устного народного 

творчества (пословицы, 

поговорки, небылицы, потешки, 

побасенки) 

Создание сборника пословиц поговорок, побасенок, загадок; викторина; 

сочинение собственных произведений малых жанров устного народного 

творчества и др. 

Сказки Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке); герои сказки в лепке, в рисунках; создание собственных сказок и 

др. 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина учебного 

дня 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы 

олимпиады, дидактический театр, 

общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» и др. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и 

т.п.), школьный музей. 

Семья Вторая половина учебного 

дня, выходные дни 

Учреждения дополнительного образования 

Школьные оздоровительные лагеря Каникулы 
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Окружающий 

мир 

Человек и природа Осенние работы и праздники в традиции народов моего края; образы 

природы в устно – поэтическом творчестве народов моего края и др. 

Человек и семья Терминология родства; роль хозяина и хозяйки; традиции семьи и др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; мои земляки в культуре России; 

хозяйственные промыслы моего края и др. 

Математика Математические развлечения: 

игры с числами; логические, 

старинные задачи; фокусы с 

числами и др. 

Бумажный домик с мебелью, бумажный макет транспорта (самолѐты, 

корабли, машины);  

Логические игры: морской бой, 

крестики-нолики, логические 

игры в книгах, кино; забытые 

игры и др. 

Книга о логических играх, комплекты игр и др. 

 

Математика вокруг нас: числа в 

пословицах и поговорках; 

математика в торговле, 

кулинарии, в строительстве и др. 

Макет зданий из геометрических фигур; кулинарный праздник 

«Пересчитанные рецепты»; книга о числах. 

Технология Мир техники и технологий Космонавты России; компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке и др.); что 

делать с мусором; как вода приходит в дом и др. 

Мир профессии Кем работают мои родные; кем я хочу быть; сладкие профессии; как хлеб в 

дом пришѐл и др. 

Великие изобретатели и др. Русский изобретатель И Кулибин; изобретения Архимеда в нашем доме и 

современной технике; кто изобрѐл радио и др. 

 

Социальное направление 

   В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена общественно – полезная деятельность. В 

социальном направлении реализуются программы: 

 «Сказка – врачевание души», дает представление не только о сказках и преданиях нашего сибирского края, но и  знакомит  ребят с 

правилами совместного сосуществования в социуме, учит правилам поведения в обществе, навыкам эффективного общения.  Этот 

курс способствует успешной адаптации младших школьников к условиям школьной жизни. 
 В рамках психолого-педагогического сопровождения   включен курс: «Я+ТЫ+ОН+ОНИ=МЫ», который направлен на формирование 

сознательной позиции ученика начальной школы, способствует развитию личностных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий  младших школьников. 
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  «Добро пожаловать на Лену». Через знакомство  с историей и бытом коренного населения Приленья, у детей формируется 

позитивное отношение к базовым ценностям общества. 

   

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нравственного 

воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и 

друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

   Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, представлено следующими видами деятельности: 

социальное творчество, волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность. Общественно - полезная деятельность школьников уже в 

начальных классах должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. 

   Данное направление включает ориентацию и на патриотическое воспитание обучающихся как составную часть сложного и 

многостороннего процесса формирования личности. Его основой является формирование и развитие у детей преданности Родине и гордости 

за нее в любых экономических и политических ситуациях. 

Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным гражданином России, хорошо учиться, быть способным и 

готовым к служению отечеству. Патриотическая работа направлена на использование самых разнообразных видов деятельности. 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы (инициативное участие 

ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

КТД (коллективное творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые продуктивные 

игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика»). 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения дополнительного 

образования 

Школьные оздоровительные лагеря Каникулы 
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Школа Вторая половина 

учебного дня 

Историческое краеведение: поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах.  

Подготовка по основам безопасности жизнедеятельности: встречи с 

ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности. 

Прикладная физическая подготовка: тематические сборы, творческие конкуры 

(песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники, смотры, 

месячник оборонно-массовой работы, вахта памяти и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 

 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 

 

Направление  Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Помоги себе сам», 

«Развиваемся, играя», 

 «Час здоровья» 

 

Занятия в специальном помещении, 

на свежем воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

 

 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

 

 

Духовно-

нравственное 

«Все начинается с 

любви», 

«Азбука безопасного 

поведения» 

 

Экскурсии, посещение театров, 

концертов, создание творческих 

проектов, посещение выставок. 

Формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, 

толерантного отношения к 

сверстникам. 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности. 

 

 

Социальное 

 

«Сказка-врачевание 

души» 

Психолого-

педагогическое 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, развитие личностных, 

регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий  



257 

 

 сопровождение. 

 

 

«Добро пожаловать на 

Лену»  

 

 

 

Беседы, работа в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство с 

историей и бытом коренного 

населения Приленья. 

младших школьников. 

 Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

 

Общеинтеллек-

туальное 

 «Занимательная 

математика», 

«Удивительный мир 

слова», «Волшебное 

слово», 

«Загадки в 

математике» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», беседы, Всероссийские 

эвристические дистанционные 

олимпиады, конкурсы, экскурсии  в 

музеи школы и города.  

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

 

 

Общекультурное 

«Планета добрых 

волшебников», 

«От мира природы к 

миру искусства», 

«Основы 

информационной 

грамотности». 

  

Беседы, чтение справочной 

литературы в библиотеке, работа с 

информационными источниками. 

Беседы о культуре поведения, 

диспуты о взаимоотношениях, 

инсценирование жизненных 

ситуаций, участие в школьных 

трудовых рейдах, проектирование, 

фотосъемки. 

Представление об этике, правилах 

поведения и взаимоотношениях с 

окружающим миром. 

Развитие чувства прекрасного, 

творческих способностей. 

Формированию мировоззрения, 

информационной грамотности, 

приобретение навыков поиска 

материала в разных информационных 

источниках. 

 

 

Проектная 

деятельность 

Будет реализована 

через все направления 

внеурочной 

деятельности.   

Познавательные, социальные 

проекты, исследовательские работы, 

конкурсы, конференции, выставки. 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, разработка и 

реализация учебных и учебно-

трудовых проектов 

 

 

Ресурсы проекта 
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№ 

 

Организация внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

 

 

Названия программ 

 

Задействованные педагоги 

I 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные секции  Учителя начальных классов, 

учитель физической культуры школы, 

медицинский работник школы. 

II 

 

Духовно-нравственное 

 

«Береста», «Вышивание», «Золотая 

соломка» 

Учителя начальных классов,  

учитель ИЗО,  

педагог дополнительного образования, 

учитель музыки.  

III 

 

 

Социальное 

 

 

«Кошкин дом», «Цветоводство», 

«Подворье» 

Учителя начальных классов,  

учитель истории, 

вожатая. 

IY 

 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальная игра «Все обо 

всем» 

Учителя начальных классов,  

учитель истории, 

учитель информатики 

Y 

 

Общекультурное 

 Учителя начальных классов, 

 педагог дополнительного образовании. 

Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по 

всем направлениям внеурочной 

деятельности 

 Учителя начальных классов,  

педагог дополнительного образования. 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования,  психолог школы, социальный педагог 

школы. 
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План внеурочной деятельности во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования 

Направление Место проведения Время 

проведения 

Формы 

организации 

Объѐм 

времени 

Спортивно-

оздоровитель-ное  

СОЦ «Водник»: футбол, баскетбол, самбо, худ. 

гимнастика, волейбол, легкая атлетика 

«Буслай»: основы самбо, плавание (бассейн) 

внеурочное секции  

Духовно-

нравственное  

 

«Буслай»: «Золотая соломка», художественная 

обработка бересты, роспись, вышивка 

ДЭБЦ 

внеурочное кружки, секции, 

клубы  

 

Общеинтеллек-

туальное  

 

ДЮЦ, ДЭБЦ внеурочное кружки 

(интеллектуаль-ная 

игра «Все обо всем», 

НПК) 

 

Социальное  

 

ДЭБЦ, ДЮЦ внеурочное  кружки, клубы  

Общекультур-ное  

 

ДШИ (хоровое, музыкальное, хореографическое, 

художественное отделение) 

ДК «Речники» танцевальный кружок «Кураж», 

цирковая и театральная студии. 

внеурочное кружки  

     

 

Материально-техническое обеспечение 

   Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: все 

кабинеты начальных классов располагаются на одном этаже (третьем). Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, краеведческим музеем,  игровыми площадками.  

   Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой.  2 кабинета подключены к локальной сети Интернет. В 

кабинете информатики имеются компьютеры, проектор, экран.  

Информационное обеспечение 

 Имеется медиотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), 

«Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу).  



260 

 

Результативность и эффективность внеурочной деятельности 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования  строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно действует 

в  общественной  жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 

   Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

   Внеурочная деятельность взаимосвязана с программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  начального общего 

образования и программой коррекционной работы, а через планируемые результаты она связана со всеми разделами основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Средством достижения данного уровня результатов является взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно там ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно 

настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Приложение№1 

                                                                                                                                                                               

 

Индивидуальная карта занятости обучающегося  во внеурочной деятельности 

____________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Кла

сс 

Учеб

ный 
Формы организации внеурочной деятельности (по направлениям) 

Общий 

объем 

Итог года по 

уровням 
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 год 

спортивно-

оздоровительн

ое 

духовно-

нравственное 

общеинтел- 

лектуальное 

общекуль-

турное 
социальное 

недельной 

нагрузки (в 

час.) 

1         

2         

3         

4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                                                            

 

 

Общая карта занятости обучающихся ___ класса___________ учебный год 

во внеурочной деятельности 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Формы организации внеурочной деятельности (по направлениям) Общи

й 

объем 

спортивно-

оздоровительное 
духовно-нравственное 

общеинтеллектуаль

ное 
общекультурное социальное 
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1 2 3 4 ур

ов

ен

ь 

1 2 3 4 ур

ов

ен

ь 

1 2 3 4 ур

ов

ен

ь 

1 2 3 4 ур

ове

нь 

1 2 3 4 ур

ове

нь 

недел

ьной 

нагру

зки (в 

час.) 

                           

                           

                           

                           

                           

 



Модель внеурочной деятельности учащихся начальных классов МОУ СОШ №2 

 в рамках ФГОС второго поколения 
 

Направление 

ВУД 

Сен-

тябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

Ян-

варь 
Февраль Март Апрель Май 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель- 

ное 
 ( «Водник», 

«Буслай»: самбо, 

плавание, 
гимнастика, легкая 

атлетика) 

 

        
 

 

 

 

 
Кросс 

«Золотая 

Осень» 

   

Спортивные 

состязания 

 «Папа, мама 

и я- 

спортивная 

семья» 

  

«Веселые 

старты», 

посвящѐнные 

23 февраля 

   

«Туристи-

ческий слет» 

          

Духовно-

нравственное 

 
(ДЭБЦ, «Буслай»: 

«Береста», 

«Вышивание», 

«Золотая соломка») 

 

День 

Байкала 

 

 

 

 

 

 
Праздник 

«День 

матери»  

   Театр 

 

 

Конкурс 

«А, ну-ка 

девочки» 

 

День воды 

 

 

 

 

День 

космонав-

тики 

 

 

 

Смотр -

конкурс песни 

и строя 

Праздник 

«День чести 

школы» 

 

          

Социальное 

 
(ДЭБЦ:«Кошкин 

дом», 

«Цветоводство», 

«Подворье») 

         
  

 

 

День 

пожилого 

человека 

  

 

 

Операция 

«Ель» 

  

 

 

Операция 

«Кормушка» 

 

 

 

Операция 

«Перво-

цвет» 

 

 

 

Акция 

«Чистый 

Двор» 

 

 

Театр 

 

 
Театр 

 

 
Театр 

Театр 

Программы   ЗОЖ «Помоги себе сам», «Развиваемся, играя»,  «Час здоровья» 

Программа  «Всѐ начинается с любви», «Азбука безопасного поведения» 

 

 

 

 

 

 

Веселый» 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия 

 

 

Экскурсия 

 

Программа «Сказка-врачевание души»,«Я+ТЫ+ОН+ОНИ=МЫ», «Добро пожаловать на Лену». 



 

 Театр 

 

        

Общеинтеллек 

туальное 

 
(ДЭБЦ, ДЮЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллек-

туальная 

игра «Все 

обо всем» 

 

 

Всемирный 

день 

животных 

 

 

НПК 

«Исследова-

тель 

природы» 

Интеллекту-

альная игра 

«Хочу всѐ 

знать» 

   

Интеллекту-

альный 

марафон 

 

День птиц 

 

 

Книжкина  

неделя 

 

Интеллекту-

альная игра 

«Хочу всѐ 

знать» 
 

  
 

       

Общекультурное 

 
(ДК «Речников», 

ДШИ) 

 

 

 

 

 

Осенняя 

ярмарка 

 

 

День учителя 

  

«Здравствуй,  

Новый год!», 

Рождествен-

ские 

посиделки 

 

Рождест-

венский 

букет 

  

«Ай, да 

масленица» 

 

День птиц 
 

Проектная 

деятельность 

Проходит сквозной линией через все направления 

 
 

 

Программы «Занимательная математика», «Удивительный мир слова», «Волшебное слово», «Загадки в математике» 

Программы «Планета добрых волшебников», «От мира природы к миру искусства»,   

«Основы информационной культуры» 


