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I.     Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Дугнинская 

средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего обра-

зования 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 формируется с учётом особенностей первой ступе-

ни общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовы-

ражении. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию: 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе: 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6.5 

до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов: 
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 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной    на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой  системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

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

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

лении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-

ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной  образовательной программы начального общего обра-

зования является: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определённый   

тип сознания    и    мышления    учащихся.    Центральной линией    развития    младшего    

школьника является   формирование   интеллектуальной, деятельности   и   произвольно-

сти всех психических процессов. 

В результате обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего школьно-

го возраста являются: 

 словесно - логическое мышление, 

 произвольная смысловая память, 

 произвольное внимание, 

 письменная речь, 

 произвольная речь с учётом цели и условий коммуникации, 

 интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), 

 организационные, рефлексивные умения, 

 способность к реализации внутреннего плана действий. 

Образование, полученное в начальной школе, является базой всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается  универсальных учебных действий (УУД), обеспечи-

вающих умение учиться. Начальное образование призвано решать главную задачу: закла-

дывать основу формирования учебной деятельности ребёнка - систему учебных и позна-

вательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

К числу планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  програм-

мы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-
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ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные): 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учеб-

ных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы, формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - дея-

тельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения: 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего и профессионального образования: 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная  образовательная  программа  начального общего образования школы со-

стоит  из 3  разделов: целевого, содержательного и организационного и  содержит  

следующие  пункты: 

Целевой  раздел: 

 пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 систему оценки достижений  планируемых результатов  освоения  основной  обра-

зовательной  программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел: 

 программу  формирования универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования; 

 программу формирования экологической  культуры, здорового и безопасного обра-

за  жизни. 

Организационный  раздел: 

 учебный  план начального общего образования; 

 план внеурочной  деятельности; 

 систему условий  реализации основной  образовательной  программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Данная программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

ниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-

ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (посёлка) для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ "Дугнинская средняя общеобразовательная школа", реализующая основную образо-

вательную программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательно-

го процесса: 

 с Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их нравами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом школы. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образо-

вательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом меж-

ду ними и МОУ "Дугнинская средняя общеобразовательная школа" договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основ-

ной образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образо-

вательной программы начального общего образования. 
     Планируемые результаты образования на ступени начального общего образования в 

МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа»  разработаны на основе требо-

ваний к освоению основных образовательных программ. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют со-

бой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на резуль-

таты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на си-

стемно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 

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

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к ре-

альной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий по-

вышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают фор-

мирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех 

без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится»)  
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Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и спо-

собов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного про-

должения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися; 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»),  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на спо-

соб их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

Основные функции планируемых результатов.  

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функция-

ми: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности от-

дельных субъектов школы (педагогов, обучающихся); 

 служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 

текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешни-

ми службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету или ожидаемые 

учебные достижения учащихся дают представления о том, какие именно действия - когни-

тивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику 

содержания данного предмета, учащиеся обучатся и научатся выполнять в ходе образова-

тельного процесса. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разра-

ботке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного 

результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного 

развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, 

ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию, 

пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятель-

ностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действо-

вать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, до-

стижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освое-

ние учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых 

заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются 
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учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В 

этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и 

организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми учащи-

мися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему зада-

ния используются как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, 

так и в неперсонифицированных обследованиях качества образования 

Особое внимание уделяется реализации трёх междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и разделов программы «Чтение: работа 

с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», а также обобщённые 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной шко-

лы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», «Иностранный язык 

(английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам со-

провождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ведения; 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, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии 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 дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

 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 другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
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здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые 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 электрон-

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять 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 ря-

да или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

шения 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 партнера в об-

щении и взаимодействии; 

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

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных 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 ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

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

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

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

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным 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 основа-

нию; 

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

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

ные 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 учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 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 ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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 обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба-

зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы 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, изображе-

ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

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 ин-

формации. 

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 со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

ния, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
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 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

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

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования  с учетом специфики содержания предметных обла-

стей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык.  

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского 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 языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что ста-

нет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной 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 партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к бо-

лее точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на ком-

пьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

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

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств их осуществления. 

2) Овладение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 
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8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровожде-

нием. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу 

начального общего образования: 
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 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обуче-

ния 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 собеседни-

ка; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием наро-

дов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской 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 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососед-

ских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с прави-

лами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на осно-

ве чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступ-

ки 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 сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

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

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, вклю-

чая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой дея-

тельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного или 

прочитанного произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы-

вания о произведении, героях, событиях, устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать  стихотворные произведения. Они полу-

чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией сверстников, родите-

лей, педагогов с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты, анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выра-
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зительности 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 использо-

ванием 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  

 осознанно воспринимать при чтении вслух и про себя, при прослушивании содер-

жание 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 собы-

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

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объё-

ма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

 работать со словом: распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту, целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас; 

 читать вслух и про себя со скоростью, позволяющей осознавать  смысл прочитан-

ного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы 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 вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к ге-

рою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

занные 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 нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, язык; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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 произведе-

ний от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

нию) 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 вы-

сказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

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

сание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли-

вать 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, репродук-

ций 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: 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

ние, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказыва-
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ния в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной 

формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точ-

ки зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Русский родной язык 

1 класс 

Предметные результаты  

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформиро-

ванность следующих умений:  

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке;  

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  



26 
 

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

• обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

• определять количество букв и звуков в слове;  

• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

• ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать с печатного образца и пи-

сать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв, соединения;  

• находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформиро-

ванность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

• делить текст на части, озаглавливать части;  

• подробно и выборочно пересказывать текст;  

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

• делить слова на части для переноса;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с об-

разцом;  

• писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают;  

• обращать внимание на особенности употребления слов;  

• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

• составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с по-

мощью учителя и записывать его.  

3 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформиро-

ванность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под дик-

товку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), пра-

вильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной фор-

ме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приста-

вок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, гла-

голы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произно-

сить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией пе-

речисления;  
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• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к ска-

зуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; читать худо-

жественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план,  

• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

4 класс 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформиро-

ванность следующих умений:  

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступ-

ных слов;  

• правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союза-

ми и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

• производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изучен-

ного;  

• разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приста-

вок;  

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по пла-

ну, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей под-

готовки. 

Иностранный язык (английский) 

Результаты изучения курса «Иностранный язык» 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 сред-

ства 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 зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

пользованием средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования вне-

сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-

данского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

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

мах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представле-

ние о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

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

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

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Математика 

Результаты изучения курса «Математика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего об-

разования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

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

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий под-

ход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты  

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

странственных отношений. 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата 

и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диа-

граммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-

тегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Результаты изучения курса «ОРКСЭ». 

     В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обуча-

ющиеся будут знать:  

 основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, пра-

вославные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья; 

 историю возникновения культуры; 

 особенности и традиции религии; 

 описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь:  

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

учащимися 4 класса: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского гос-

ударства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её тради-

циям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культур-

но-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в ис-

тории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как бла-

годарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосер-

дие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать соб-

ственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимо-

действовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфе-

ре;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в развитие познаватель-

ной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи, 

 начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величай-

ших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными ве-

хами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледо-

вое побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского ка-

лендарей), знание причины расхождения этих календарей; 
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 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, становле-

нии её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Окружающий мир 

Результаты изучения курса «Окружающий мир». 

 В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  

единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных знаний о природе, чело-

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

образии природы, народов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

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

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

комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

нимать 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, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

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

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

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

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 
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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 элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной 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 объ-

ектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия 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 об-

разу 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, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

ной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

ство исторической перспективы; 

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

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

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

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты  

1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и де-

мократические ценностные ориентации. 
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2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

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

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем ми-

ре. 
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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке 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 произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

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

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 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 пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления  пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, позна-

комятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, 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 худо-

жественно-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 искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё 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 жизнен-

ных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитекту-

ра, 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

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

тельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания 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 

учётом условий Калужской области). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различныеоттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Рат1. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, 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 своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное вос-

приятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-
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ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательно-

го культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных тради-

циях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

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

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 

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

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- ис-

полнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 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 музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция 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 профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать     помощь  в  организации  и  проведении   школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,   драматиза-

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

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего об-

разования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 
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 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

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

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

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, 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 дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного 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 дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

ную и электронную информацию; 

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

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

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально 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, культурно-

му наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 

 организовывать своё 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, отражённых 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо-

довать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word  и Power Point. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

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

получения, хранения, переработки. 

Физическая  культура 

В результате  обучения обучающиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, для выполнении норм ГТО, при выпол-

нении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, 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 ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния 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 гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демон-

стрировать 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 соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

теризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развитии 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 предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

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

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

ленности. 

Способы  физкультурной  деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток 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 пра-

вила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) 

 и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выполнять  режим дня, комплексы утренней гимнастики, физкультминутки, обще-

развивающие упражнения для индивидуальных занятий, учёт результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое  совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

ции, 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 приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах (перекла-

дина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной функци-

ональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические комби-

нации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

1) Требования к основным предметным результатам:  

 выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего ; 

 грамотная письменная речь выше среднего уровня;  

 умение строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами;  

 владение навыками устного счета со скоростью выше среднего уровня;  

 знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в 

уравнениях;  

 умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; уме-

ние работать с различными картами. 

2) Требования к основным и метапредметным результатам: 

 Универсальные учебные умения: 

 умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;  
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 умение находить межпредметные связи; 

 умение связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного ма-

териала; 

 умение осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; 

 умение самостоятельно организовывать свою работу на уроке;  

 умение самостоятельно выполнять действия по алгоритму; 

 овладение первичными навыками работы на компьютере;  

 умение формулировать разноуровневые вопросы;  

 умение графически оформлять изучаемый материал;  

 умение составлять свой текст на основе изученного материала; 

 умение аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;  

 умение грамотно оформлять задания в тетради;  

 умение выражать свои мысли устно и письменно. 

 Уровень развития познавательных процессов:  

 наблюдательность;  

 осмысленное запоминание по тексту и на слух;  

 скорость освоения нового выше среднего норматива по району;  

 умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характери-

стики;  

 развитое произвольное внимание. 

3) Требования к результатам личностного развития 

 Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмыс-

ленное отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего; устой-

чивый интерес к истории изучаемых предметов. 

 Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собесед-

ника, умение грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание 

помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; 

умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними об-

щий язык. 

 Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении са-

мостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; целе-

устремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкно-

вении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и ор-

ганизовывать свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

 Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные особенности 

для дальнейшего их развития. 

 Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном 

звене должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учеб-

ной деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действи-

ями; соответствие развития познавательной сферы  уровню, адекватному возрастным 

нормам; достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального разви-

тия,  нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-
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познавательные мотивы;  сформированный контроль и самоконтроль; положительная са-

мооценка. 

 

1.3. Система  оценки  достижений планируемых результатов  освоения  

основной  образовательной  программы начального общего образования 
1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, фор-

мирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управ-

ления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосозна-

ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным по ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом  системы оценки, её  содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными  

функциями являются  ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являютсяоценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования разного уровня. Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научит-

ся» для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности обра-

зовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-

мы. При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируе-

мых результатов для каждой учебной программы. Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования предполагает  комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных.  
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       МОУ  "Дугнинская средняя общеобразовательная   школа"   использует балльную 

(традиционную) систему оценки планируемых результатов во 2-4 классах. Использование 

балльной (традиционной) системы  оценивания  осуществляется в  соответствии с методи-

ческим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.1998 года  № 1561/14-15«Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе».    Школа использует безотметочную систему оценивания в 1 классе в соответ-

ствии с письмом Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценива-

ния учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 

структуры и содержания общего образования». Оценки результатов текущего контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации выставляются в классный журнал и дневник 

обучающегося. Для осуществления текущего контроля успеваемости   и промежуточной 

аттестации обучающихся педагогические работники используют контрольно-

измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами, утвержденные ди-

ректором образовательного учреждения, и соответствующие требованиям ФГОС началь-

ного общего образования. Результаты текущего контроля фиксируются в листах достиже-

ний учащихся по предметам.  

Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной школе явля-

ются ожидаемые результаты, которые обусловлены целями основной образовательной 

программой начального общего образования и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. Оценка знаний и 

учебных достижений обучающихся складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за работой учащегося: внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к изучению то-

го или иного материала и к учебе в целом; 

2) показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять полученные 

знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале. Исключение составляют ученики 1-го класса, их по-

казатели оцениваются следующим образом: "Умница", "молодец", "нам с тобой надо по-

работать, и все получится" с указанием ошибок и способов их исправления. 

Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся несут в равной степени педагогический работ-

ник и  директор школы  в соответствии с приказом по образовательному учреждению о 

распределении функциональных обязанностей. Формы, проблемы осуществления текуще-

го контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  обучающихся рассматриваются 

и обсуждаются на заседаниях методических объединений, педагогических советах. 

1.3. 2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

2. Текущая успеваемость  

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результа-

тов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – ФГОС). 
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Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 

вне учебных достижений обучающихся в школе осуществляется согласно Положения о 

внеурочной деятельности. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

1) определении степени достижения планируемых результатов основной общеобразова-

тельной программы, в том числе: предметных, метапредметных и личностных результа-

тов;  

2) систематическом контроле уровня освоения обучающимися тем, разделов, учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний, об-

щеучебных умений, навыков и способов деятельности; 

3) оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамике их ро-

ста в течение учебного года; 

4) изучении оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, исполь-

зуемых в образовательной деятельности; 

5) принятии организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию об-

разовательной деятельности; 

6) коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от результатов анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные зада-

чи с использованием следующих средств: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

 действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие исполь-

зование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группи-

ровку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; уста-

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

ние, представление и интерпретация информации. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

  поурочный контроль и контроль по темам определяется педагогами самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов образо-

вания, индивидуальных особенностей обучающихся, программы, соответствующего 

класса, содержания образовательной программы используемых образовательных тех-

нологий; 

  указывается в рабочей программе учебных предметов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно, по темам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в формах: 

Формы письменной проверки: 

 домашние, проверочные, лабораторные, практические, самостоятельные, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; рисунки, плакаты, поделки и другое. 

Формы устной проверки: 

 устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, пение, чтение, выразительное чтение, заучивание наизусть, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных проверок: 

 диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая); 

 комплексная проверочная работа; 
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 выполнение нормативов по физической культуре; 

 защита проектов и другое. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) могут предусматривать устные, письменные и практи-

ческие контрольные работы. 

 В соответствии с ФГОС форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов и другие. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), опре-

деляется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей 

программы соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
 В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении от-

дельных обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без фикса-

ции образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–11-ых классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): ОРКСЭ (4 

класс), Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс); курсы по вы-

бору (9 класс); элективные курсы (10-11 классы), факультативы.  

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по пя-

тибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета получен-

ного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с 

учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы. 

За устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

бумажный (электронный) классный журнал и дневник обучающегося в порядке, опреде-

ленным соответствующими локальными актами и законодательством Российской Федера-

ции. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских ор-

ганизациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образо-

вательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные ре-

зультаты учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок. 

 Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска заня-

тий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки (более 3 

уроков); 
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Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы до-

школьного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) в рамках освоения образовательных программ школы (по уровням образова-

ния) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы школы во всех формах обучения, в том 

числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по индивидуаль-

ным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального, основного 

и среднего общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего образова-

ния.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, мо-

дулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, ко-

торая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе оце-

нивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов в очной форме обучения по учеб-

ным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 – по четвертям – во 2-9-х классах по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за ис-

ключением ОРКСЭ (4 класс), Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 

класс), курсов по выбору, факультативов; 

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам за исключением элективных кур-

сов, факультативов. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

– достаточным основанием для выставления отметок обучающихся за четверть/полугодие 

для предметов, курсов, дисциплин (модулей) за исключением ОРКСЭ (4 класс), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), курсов по выбору, факультати-

вов, изучаемых по учебному плану заочно, являются три текущие отметки, 

– отметки за четверть/полугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, опреде-

ляются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости выставляются всем 
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обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления, 

– обучающимся, пропустившим более 1/2 учебного времени, отметка за чет-

верть/полугодие не выставляется и ставится н/а. 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за 2 дня до начала 

каникул или начала государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов в очно-заочной, заочной форме 

обучения по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 – по четвертям – во 2-9-х классах по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за ис-

ключением ОРКСЭ (4 класс), Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 

класс), курсов по выбору, факультативов; 

– по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам за исключением элективных кур-

сов, факультативов. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

– достаточным основанием для выставления отметок обучающихся за четверть/полугодие 

для предметов, курсов, дисциплин (модулей) за исключением ОРКСЭ (4 класс), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), курсов по выбору, факультати-

вов, изучаемых по учебному плану очно, являются три текущие отметки, 

– достаточным основанием для выставления отметок обучающихся за четверть/полугодие 

для предметов, курсов, дисциплин (модулей) за исключением ОРКСЭ (4 класс), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), курсов по выбору, факультати-

вов, изучаемых по учебному плану заочно, является одна текущая отметка, она же станет 

и отметкой за четверть/полугодие по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, данная отметка выставляется  в журнал успеваемости,  

– отметки за четверть/полугодие по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом для очного изуче-

ния, определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и  вы-

ставляются в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами матема-

тического округления, 

– обучающимся, пропустившим более 3/4 учебного времени, отметка за чет-

верть/полугодие не выставляется и ставится н/а. 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за 2 дня до начала 

каникул или начала государственной итоговой аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация во всех формах обучения проводится на основе ре-

зультатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результа-

та проводится проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за послед-

нюю четверть (полугодие). 

Промежуточная аттестация в форме самообразования, семейного образования проводится 

в соответствии с порядком, установленным настоящим  Положением о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не предусмотрена. 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся и ликвидация академической 

задолженности обучающимися 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-

грамму учебного года, получившие удовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспе-

чивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение (уведомление) о неудовлетворительных отметках, полученных им 

в ходе годовой промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти годовую проме-

жуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы не позднее 25 

мая каждого учебного года в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Информация о проведении годовой промежуточной аттестации (перечень учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) лично под роспись в срок не позднее двух дней с даты издания 

приказа директором, а также посредством размещения на информационном стенде в ве-

стибюле школы.  

Для проведения годовой промежуточной аттестации во второй раз школой создается ко-

миссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттеста-

ции. 

Обучающиеся, не прошедшие годовой промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно с последующей сдачей академической задолженности. 

Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 
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Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по каждо-

му предмету в соответствии с рекомендациями к программам УМК «Школа  России» 

Таблица 2 

Примерное количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных  

работ и проектов  по годам обучения 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант  1 12 6 6 

-контрольное списы-

вание 

2 6 4 3 

- изложение  8 7 10 

- сочинение  2 5 9 

-контрольный словар-

ный диктант 

3 5 5 5 

-тестирование    3 

-проверочные диктан-

ты 

  5 3 

- проверочные работы 2 1 6 7 

- проекты     

Стандартизированная 

контрольная  работа 

1 3 3 3 

Всего по русскому 

языку 

9 37 41 49 

 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные работы 1 10 10 8 

Контрольное тестиро-

вание 

- 5 5 7 

Стандартизированные 

контрольные работы 

1 3 3 3 

Математические  дик-

танты 

 10 8 7 

Проверочные работы 6  11 8 

Проекты 1    

Всего по математике 9 28 38 33 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тесты   5 5 5 

Проекты 4 2 3 3 
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Практические работы - 10 13 19 

Проверочные  работы 4 2 2 2 

Экскурсии  4   

Стандартизированные 

контрольные работы  

по окружающему ми-

ру 

1 3 3 3 

Всего по окружающе-

му миру 

9 26 26 32 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочные  работы 7 3 4 5 

Проекты 4 -  2 

Тематические тесты  2 3 5 

Контрольные работы 1 7 5 11 

Стандартизированные 

контрольные работы 

 3 3 3 

Проверка  чтения, по-

нимания и интерпре-

тации художественно-

го текста 

 4 4 4 

Всего по литератур-

ному чтению 

12 19 19 30 

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 или 3-4  классов оценивается в 

форме балльной отметки.  В личном деле обучающегося  выставляется отметка.  Перевод 

в балльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность усвоения  программ  учащимися  характеризуется качественной оценкой на 

основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев 

освоения программы.  Учитель составляет письменную характеристику образовательных 

достижений учащегося  в соответствии с листом оценки. Лист оценки образовательных 

достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный 

год. 

Качество освое-

ния программы 

Уровень дости-

жений 

Отметка в 

 балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений  

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого используют-

ся 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. Портфо-

лио 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, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.В порт-

фель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-

ния планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы:  

1)  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обуча-

ющимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля дости-

жений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобра-

ны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глу-

бину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами 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», иллюстрирован-

ные «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, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, 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 рабо-

ты, 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 моноло-

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

 по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, ко-

торые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, органи-

затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3) Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных резуль-

татов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-

ми 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 при-

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсаль-

ных 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 образователь-

ного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,  Дости-

жения); тексты заданий и инструкций; 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 фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образо-

вательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
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 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального образования;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются обще-

принятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  исполь-

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

1.3.4 . Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  от  начального  к 

основному общему образованию. 

              На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-

жения обучения на следующей ступени, выносятся  только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  Предметом итоговой оценки является способность обучающих-

ся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на матери-

але опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. 

           На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по русскому языку,  ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и итоговых оценок по всем 

предметам учебного плана.    

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-

ной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых основным разделам учебной программы, результатов по 

всем, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательного учре-

ждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образова-

ния. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующую ступень общего образования принимается педагогическим  советом с учётом ди-

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

               Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающе-

гося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

         Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образо-

вания осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

          Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образова-

тельного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ используется еди-

ный, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является ре-

гулярный мониторинг результатов выполнения четырёх итоговых работ: по русскому, ма-

тематике, чтению, пониманию и интерпретации художественного текста и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 .   Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

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

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

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситу-

ациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России» 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

ся; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

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

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

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

ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современ-

ном выпускнике начальной школы.  

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

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

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



63 
 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-

роваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России» в начальной школе. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 1. Воспринимать объ- 1. Организовывать 1. Ориентиро- 1. Соблюдать простей-
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класс единяющую роль Рос-

сии как государства, 

территории проживания 

и общности языка. Со-

относить понятия «род-

ная природа» и «Роди-

на». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному со-

держанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, без-

опасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окру-

жающего мира, произ-

ведениям искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей ра-

боты с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необхо-

димые дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем опреде-

лять последователь-

ность изучения ма-

териала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

 

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий, 

используя спра-

вочные матери-

алы учебника 

(под руковод-

ством учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при выпол-

нении заданий в паре: 

устанавливать и со-

блюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 

2 

класс 

1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский язык как сред-

ство общения. Прини-

мать необходимость 

изучения русского язы-

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

1.Ориентироват

ься в учебниках 

(система обо-

значений, струк-

тура текста, 

рубрики, сло-

варь, содержа-

1.Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного обще-

ния. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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ка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаимо-

помощь и взаимопод-

держку членов обще-

ства. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в нрав-

ственной оценке соб-

ственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием при-

роды, произведения ис-

кусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную оцен-

ку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при вы-

полнении заданий 

инструкциям учите-

ля и алгоритмам, 

описывающем стан-

дартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопровер-

ку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать вы-

полнение своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполне-

ния.  

ние). 

2. Самостоя-

тельно осу-

ществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных зада-

ний в справоч-

никах, словарях, 

таблицах, по-

мещенных в 

учебниках. 

3. Ориентиро-

ваться в рисун-

ках, схемах, 

таблицах, пред-

ставленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко переска-

зывать прочи-

танное или про-

слушанное, со-

ставлять про-

стой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объ-

екты по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное; понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по за-

головку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 
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делать простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по ана-

логии 

3 

класс 

1. Воспринимать исто-

рико-географический 

образ России (террито-

рия, границы, географи-

ческие особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязанно-

сти гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других наро-

дов, населяющих Рос-

сию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового обра-

за жизни на основе зна-

ний об организме чело-

века. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, соотносить 

свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спосо-

бы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопровер-

ку работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на основе 

различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках: определять, 

прогнозировать, 

что будет освое-

но при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под определён-

ную задачу.  

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая 

дополнительная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; 

отбирать необ-

ходимые источ-

ники информа-

ции среди сло-

варей, энцикло-

педий, справоч-

ников в рамках 

проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, иллю-

страция таблица, 

схема, диаграм-

ма, экспонат, 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное, задавать вопро-

сы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, вы-

сказывать свою точку 

зрения, понимать необ-

ходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  
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6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за при-

родой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной де-

ятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять вы-

бор под определён-

ную задачу литера-

туры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успеш-

ность в выполнения 

заданий 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной ин-

формации в 

условные моде-

ли и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при ре-

шении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты ра-

боты, в том чис-

ле с помощью 

ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравни-

вать, группиро-

вать, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи (на до-

ступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и ис-

пользовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных зада-

ний, предлагать 

разные способы 

выполнения за-

даний, обосно-

вывать выбор 

наиболее эффек-

тивного способа 

действия 

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 

 

4 1. Проявлять чувство 1. Самостоятельно 1. Ориентиро- 1. Владеть диалоговой 
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класс сопричастности с жиз-

нью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принадлеж-

ность. Собирать и изу-

чать краеведческий ма-

териал (история и гео-

графия края).  

3. Ценить семейные от-

ношения, традиции сво-

его народа. Уважать и 

изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения; вы-

бирать дальнейший об-

разовательный марш-

рут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными мо-

ральными нормами и 

этическими требовани-

ями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой при-

роды. 

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на осно-

ве знакомства с художе-

ственной куль-турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать свои действия 

для реализации за-

дач, прогнозировать 

результаты, осмыс-

ленно выбирать спо-

собы и приёмы дей-

ствий, корректиро-

вать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для вы-

полнения опреде-

лённой задачи раз-

личные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль результа-

тов. 

4. Оценивать ре-

зультаты собствен-

ной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводи-

лась оценка. 

5. Адекватно вос-

принимать аргумен-

тированную критику 

ошибок и учитывать 

её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель соб-

ственной познава-

тельной деятельно-

сти (в рамках учеб-

ной и проектной де-

ятельности) и удер-

живать ее. 

7.Планировать соб-

ственную внеучеб-

ную деятельность (в 

ваться в учебни-

ках: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё целепола-

гание. 

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая 

дополнительная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла. 

3. Сопоставлять 

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из 

различных ис-

точников (сло-

вари, энцикло-

педии, справоч-

ники, электрон-

ные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализиро-

вать, сравни-

вать, группиро-

вать различные 

объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать 

закономерности 

и использовать 

их при выпол-

нении заданий, 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила рече-

вого этикета; аргумен-

тировать свою точку 

зрения с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-
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Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация обучающегося на выпол-

нение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

сти/неуспешности в 

учебе 

рамках проектной 

деятельности) с опо-

рой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соот-

ветствии с познан-

ными моральными 

нормами и этиче-

скими требования-

ми. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты и др. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические рас-

суждения, про-

водить анало-

гии, использо-

вать обобщен-

ные способы и 

осваивать новые 

приёмы, спосо-

бы. 

5. Самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать ин-

формацию, пре-

образовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таб-

лиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь пере-

давать содержа-

ние в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом ви-

де, в виде пре-

зентаций. 

вая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и вза-

имопомощь. 

7. Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения коммуни-

кативных задач 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воз-

действия, принятый и реализуе-

мый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные уни-

версальные учебные 

действия.  

 

Воспитание лично-

сти 

Нравственное раз-

витие; и формиро-

вание познаватель-

ного интереса, 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показы-

ваю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

исследовательская 

культура  

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вме-

сте» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математи-

ка», «Окружающий мир»,  «ОРКСЭ», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

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

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

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

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи 

в письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

познавательные ло-

гические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати-

ческом планировании, технологических картах.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсаль-

ного интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средства-

ми разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ос-

новной образовательной программы:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

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

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

дарственной символикой государства. 

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

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летопи-

си, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
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к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана-

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражне-

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями наше-

го отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками ко-

торых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

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

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

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле-

ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи вете-

ранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области кос-

монавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посеще-

нии музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматривают-

ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизнен-

ного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкально-

го языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучаю-

щего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе английского языка с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  Рос-

сии  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

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

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, об  английских,  

американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изуча-

емых стран. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) в начале каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельно-
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сти на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соот-

носить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

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

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реа-

лизация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

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

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

например, предлагающих: 

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

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

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-

ми, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-

ру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования 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 тек-

сты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-

мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать по-

лученную 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 ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным 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 последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ных признака;  

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

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

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

лицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

занные 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 учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 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 ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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 учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю 

жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедий-

ными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми 

устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргоно-

мичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научит-

ся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро-

вые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с 

помощью средств ИКТ; 

 научится 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 ин-

формации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере, именовать файлы и папки.  

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

ражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встро-

енной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном 

языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод от-

дельных 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: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение записываю-

щего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учи-

тывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 

компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные 

по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

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

жений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесе-

ние, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 

начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации ин-

формации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы дан-

ных.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформ-

лять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  
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 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с кукла-

ми или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные де-

ревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с при-

ложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбча-

тая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

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

тель»). 

 Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 Создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых сре-

дах; 

 Управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 Определять последовательность выполнения действий составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

 Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 Моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
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умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, твор-

ческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познава-

тельной деятельности.    Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск но-

вых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Про-

ектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планиро-

вания, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом со-

держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, ак-

тивным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

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

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знани-

евую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-

рования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне-

ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро-

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

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
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слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-

честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони-

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

При организации данной работы в начальной школе учитываются возрастные психолого-

физиологические особенности детей младшего школьного возраста. А именно: те-

мы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или близкие к ним.  

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка 

и находиться в зоне ближайшего развития.  

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-

2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или  1-2 сдвоенными уроками. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приёмами проек-

тирования и исследования как общеучебными умениями.       В процессе работы над темой 

включают экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными тек-

стовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов 

и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, кол-

лег педагогов). 

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной 

и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях начиная 

со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирова-

ние действий и так далее) возможно проведение в 3-ем классе во 2-ом полугодии одного 

проекта или исследования, в 4-ом — двух проектов или исследований. 

Развитие обучающихся во многом зависит от той деятельности, которую они выполняют в 

процессе обучения. Проектная деятельность, выведенная за рамки классно-урочной си-

стемы, позволяет строить процесс обучения на активной основе, через целесообразную 

деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

Использование проектного метода предполагает принципиальное изменение традицион-

ных отношений между учителем и обучающимися. Значительная доля самостоятельности, 

личной ответственности учащихся требует от учителя уйти из центра процесса обучения и 

поставить на это место ребёнка. Педагог, при этом остаётся в образовательной деятельно-

сти в качестве консультанта. Заложенный в проектном методе мотивационный потенциал 

может раскрыться лишь тогда, когда обучающийся реально почувствует, что самостоя-

тельно решает личностно или общественно значимую проблему и степень решения этой 

проблемы прямо зависит от его усилий и усилий его товарищей. На старте освоения обу-

чающимися проектной деятельности естественной будет более активная помощь со сто-

роны учителя. По мере закрепления у ребят навыков проектирования, навыков самостоя-

тельной работы, работы в команде,  будет снижаться степень поддержки педагогом, с тем, 

чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно самостоятельно разрабатывать и реали-

зовывать свои проекты. 

Учебный проект содержит в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют 

одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигнут всю 

технологию решения задач – от постановки проблемы до представления результата. 

Выполняемый обучающимися проект позволит реализовать интерес  в сфере, выбранной 

самим обучающимся..  В данной ситуации знания перестают быть целью, а становятся 
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средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами мыш-

ления, формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятель-

но осваивать накопления культуры. 

Проект  может объединять несколько дисциплин, где реализуется цель - «развитие уни-

версальных умений и навыков, социальной компетентности, проектных умений в выбран-

ной сфере. 

Её участники будут вовлечены в творческую, познавательную коммуникативную, практи-

ко-ориентированную деятельность. Задача школы и педагога помочь в реализации этой 

деятельности, сделать её полезной и безопасной для обучающихся. 

Задачи, реализуемые в рамках создания  проекта: 

 освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания , поиска и разработки 

оптимальных решений проблемы; 

 развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков работы в 

команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и самообразования; 

 приобретение обучающимися современных и эффективных знаний, навыков и ка-

честв, владение которыми будет им в школе, при продолжении обучения и в последующей 

профессиональной, общественной и личной жизни. 

Практическая значимость занятий по созданию  проектов  заключается в том, что: 

 расширяется вариативность образования, что предполагает индивидуализацию 

учения; 

 проектная деятельность открывает возможности формирования собственного  жиз-

ненного опыта обучающихся по взаимодействию с окружающим миром; 

 актуализирует субъектную позицию обучающихся в педагогическом процессе, так 

как речь идёт от их потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенно-

стей, стимулирует самостоятельность; 

 проектная деятельность выводит педагогическую  деятельность  из стен школы в 

окружающий мир, природную и социальную среду. 

Проектная деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого у обучающихся: 

 повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, самоорганизации; 

 наилучшим образом развиваются творческие способности; 

 развивается речь и умение выступать пред аудиторией. 

Планируемые результаты 

 Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная ком-

муникация 

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления текста 

и вспомогательной графики, заданных образцом. 

Устная презента-

ция 

Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или само-

стоятельно. 

Обучающийся привёл дополнительную информацию в ответ на уточня-

ющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

 Обучающийся  в основном самостоятельно следовали процедуре об-

суждения, установленной учителем. 

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск информа- Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной 
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ции информации, во время обсуждения с руководителем общего плана дея-

тельности в рамках проекта. 

Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из указан-

ного учителем источника. 

Обработка ин-

формации 

Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание. 

Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, заимствованный 

из источника информации. 

 Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка про-

блемы 

Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи, соответ-

ствующие цели проекта. 

После завершения проекта обучающийся описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования обучающийся описал продукт, который предпо-

лагал получить. 

Оценка результата 

Обучающийся привёл аргумент, подтверждающий справедливость вы-

сказанного оценочного отношения. 

Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при работе 

над проектом. 

  

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

  

Уровень I (начальная школа) 

                  1 балл                2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с соблю-

дением норм оформления текста, 

заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с соблюдени-

ем норм оформления текста и вспомо-

гательной графики, заданных образ-

цом. 

Устная презен-

тация 

Ученик выстроил свою речь в со-

ответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, состав-

ленному с помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в соответ-

ствии с нормами русского языка, об-

ращаясь к плану, составленному с по-

мощью учителя или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный фраг-

мент своего выступления в ответ 

на уточняющий вопрос. 

Ученик привёл дополнительную ин-

формацию в ответ на уточняющий во-

прос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в груп-

пе) 

Ученики высказывались, следуя 

теме и процедуре обсуждения, ес-

ли учитель выступал в роли коор-

динатора дискуссии. 

Ученики в основном самостоятельно 

следовали процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, воз-

никшие непосредственно в ходе 

Ученик высказывал идеи, подготов-

ленные заранее. 
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обсуждения, или своё отношение к 

идеям других членов группы, если 

к этому стимулировал учитель. 

Критерии для оценки сформированности информационной компетентности 

  

                                                          Уровень I (начальная школа) 

  1 балл 2 балла 

Поиск инфор-

мации 

  

  

  

Ученик задал вопросы, указываю-

щие на отсутствие информации, во 

время выполнения того действия, 

для которого необходима эта ин-

формация. 

Ученик задал вопросы, указываю-

щие на отсутствие конкретной ин-

формации, во время обсуждения с 

руководителем общего плана дея-

тельности в рамках проекта. 

Ученик продемонстрировал владе-

ние информацией из указанного 

учителем источника. 

Ученик зафиксировал исчерпываю-

щую информацию из указанного 

учителем источника. 

Обработка ин-

формации 

Ученик изложил полученную ин-

формацию. 

Ученик изложил те фрагменты по-

лученной информации, которые 

оказались новыми для него, или за-

дал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвёл аргументацию 

и вывод, содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привёл пример, подтвер-

ждающий вывод, заимствованный 

из источника информации. 

 

Критерии для оценки сформированности  компетентности решения проблем 

Уровень I (начальная школа) 

           1 балл         2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил понимание про-

блемы, сформулированной учите-

лем. 

Ученик объяснил причины, по кото-

рым он приступил к решению про-

блемы, сформулированной учите-

лем. 

Целеполагание 

и планирование 

Ученик подтвердил понимание цели 

и задач проекта, сформулированных 

учителем. 

Ученик с помощью учителя сфор-

мулировал задачи, соответствующие 

цели проекта. 

После завершения проекта ученик 

рассказал, что было сделано в ходе 

работы над проектом. 

После завершения проекта ученик 

описал последовательность и взаи-

мосвязь предпринятых действий. 

После завершения проекта ученик 

описал полученный продукт. 

На этапе планирования ученик опи-

сал продукт, который предполагал 

получить. 

Оценка резуль-

тата 

  

  

Ученик высказал оценочное отно-

шение к полученному продукту. 

Ученик привёл аргумент, подтвер-

ждающий справедливость выска-

занного оценочного отношения. 

Ученик высказал своё впечатление 

от работы над проектом. 

Ученик назвал трудности, с кото-

рыми он столкнулся при работе над 
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проектом. 

 Отчёт о работе над проектом (для учащихся начальной школы) 

 1.Название проекта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Почему я начал работу над проектом? 

__________________________________________________________________ 

3. Для чего я работал над проектом? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Какой продукт я хотел получить? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 5. Как я работал над проектом: 

Дата Что делал 
Затрачено 

времени 

Вопрос, затруд-

нение 
Консультант Помощь 

            

            

            

            

            

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Что нового я узнал, чему научился? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Мои впечатления от работы над проектом: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Бланк помощи, оказанной ученику при работе над проектом 

 Ученик:______________________________________________ 

Руководитель:_________________________________________ 

Название проекта_______________________________________ 

Помощь, оказанная ученику: 

Решение проблем Работа с информацией Коммуникация 

Дата Содержание Дата Содержание Дата Содержание 

            

            

            

            

 Бланк оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 
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Решение проблем                                   Количество  баллов: ______________ 

Проблема 
1 

  
Понимает проблему 

2 

  
Объясняет выбор проблемы 

Целеполагание 

и планирова-

ние 

1 

  
Понимает цель 

2 

  
Ставит задачи 

1 

  
Рассказал о работе над проектом 

2 

  

Описал взаимосвязь своих дей-

ствий 

1 

  
Описал готовый продукт 

2 

  
Описал ожидаемый продукт 

Оценка ре-

зультата 

1 

  

Отнёсся к полученному продук-

ту 

2 

  

Аргументировал отношение к про-

дукту 

1 Высказал впечатление от работы 2 Назвал трудности в работе 

Работа с информацией                        Количество  баллов: ______________ 

Поиск инфор-

мации 

1 

  
Задаёт вопросы по ходу работы 

2 

  

Задаёт вопросы при планирова-

нии 

1 

  

Получил информацию из источ-

ника 

2 

  

Зафиксировал полный объём 

информации (1 источник) 

Обработка 

информации 

1 

  
Изложил информацию 

2 

  

Изложил новую информацию 

или задал вопросы на понима-

ние 

1 

  
Воспроизвел аргументы и вывод 

2 

  

Привёл пример, подтверждаю-

щий вывод 

Коммуникация                                     Количество  баллов: ______________ 

Письм. ком-я 
1 

  

Соблюдает нормы, заданные об-

разцом (тема включает 1 вопрос) 

2 

  

Использует вспомогательную 

графику (тема включает 1 во-

прос) 

Устная ком-

муникация 

1 

  

Речь соответствует норме, обра-

щается к тексту 

2 

  

Речь соответствует норме, об-

ращается к плану 

  Уточняющий вопрос 

1 

  
Повторил фрагмент выступления 

2 

  

Привёл дополнительную ин-

формацию 

Продуктивная 

коммуникация 

1 

  
Следуют теме и процедуре 

2 

  

Самостоятельно следуют теме 

обсуждения и процедуре 

1 

  

Высказываются, относятся к вы-

сказываниям 

2 

  

Высказывают мысли, подготов-

ленные по заданию заранее 

Всего  баллов: ______________   

                    

Паспорт проекта. 

 1.      Название проекта. 

2.      Руководитель проекта. 

3.      Консультант проекта. 

5.      Учебные дисциплины, связанные с темой проекта. 



87 
 

6.      Возраст учащихся. 

7.      Состав проектной группы (Ф. И. обучающихся, класс). 

8.      Тип проекта (информационный, или творческий, или социально – ориентирован-

ный, или практико-ориентированый, или исследовательский). 

9.      Цель проекта (практическая (формулируется учащимися) и педагогическая). 

10.   Задачи проекта (задачи учителя и учащихся) 

11.  Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на которые 

необходимо ответить  участникам в ходе его выполнения) 

12.  Необходимое оборудование. 

13.  Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, личност-

ная ориентация, воспитательный аспект, кратко – содержание) 

14.  Предполагаемый продукт проекта. 

15.  Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, продолжительность и 

место работы учащихся, содержание работы, выход этапа). 

16.  Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

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

ющихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подроб-

но. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками це-

лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающих-

ся в рамках начального общего образования.  
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы фор-

мирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-

вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер-
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жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо-

вать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и от начального к основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности уча-

щихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностя-

ми  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преем-

ственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая са-

моэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (ре- Внутренний план действия Способность действовать «в 



90 
 

чевые), регулятивные 

действия 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее ос-

новные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образова-

ния, которое при переходе на новую ступень 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.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, стиму-

лировать у детей желание учиться. 

Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей это-

го возраста. 

Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обуче-

ния. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую рабо-

ту. 

Диагностическая работа. 

 Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы ра-

боты (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

 Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 
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 Заключительный этап.  

 Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы раз-

вития познавательных способностей; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий. 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе. 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровожде-

ния учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

 формирование банка методических материалов для организации и проведения мо-

ниторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре-

зультатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения; 
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 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированно-

сти УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого- педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, чтобы 

программа была реализована): банк диагностических методик, технологические карты, 

кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа монито-

ринга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание ин-

дивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образо-

вания. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга ис-

пользуются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень разви-

тия метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с уче-

том стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа.  

Рекомендованная циклограмма мероприятий 

УУД 
Характери-

стика УУД 

Инструмента-

рий 
Методы 

Периодич-

ность прове-

дения 

Сроки 

проведе-

ния 

Самопознание и 

самоопределение 

  

Самооценка 

  

Тест на опре-

деление само-

оценки «Ле-

сенка» 

тестирование 1 раз в год Март- ап-

рель 

Смыслообразова-

ние 

Мотивация Анкета для 

первоклассни-

ков по оценке 

уровня школь-

ной мотивации 

Приложение 

Опросник мо-

тестирование 1 раз в год Март- ап-

рель 
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Технологическая карта планируемых результатов начального общего образования 

УУД (коммуникативные) 

тивации 

  

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

  

  Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое пло-

хо» 

Методика «Не-

законченные 

предложения» 

  

анкетирова-

ние 

1 раз в год Март- ап-

рель 

Регулятивные УУД контроль Рисование по 

точкам 

Корректурная 

проба 

тестирование 1 раз в год февраль- 

апрель 

Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 

Сравни кар-

тинки 

Выделение су-

щественных 

признаков 

Логические за-

кономерности 

Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

тестирование 1 раз в год февраль- 

апрель 

Коммуниникатив-

ные УУД 

  «Рукавички» 

«Левая и пра-

вая сторона» 

«Узор под дик-

товку» 

«Совместная 

сортировка» 

«Дорога к до-

му» 

«Кто прав?» 

Тестирова-

ние 

  

Беседа 

  

Тестирова-

ние 

  

Тестирова-

ние 

тестирование 

беседа 

1 раз в год февраль- 

апрель 

УУД Составные ком-

поненты (уме-

ния) УУД 

Способы (алго-

ритмы) формиро-

вания 

Учебно-

тренировочные 

задачи 

Учебные ситуа-

ции 

Базовый уровень 
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Допускать воз-

можность су-

ществования у 

людей различ-

ных точек зре-

ния, в том чис-

ле не совпада-

ющих с его 

собственной 

Осознавать цель 

общения 

Объяснение пра-

вил поведения при 

общении 

Для чего люди 

общаются? 

Кто говорит- ко-

му- с какой це-

лью 

Осознавать раз-

нообразие рече-

вых ситуаций 

Умение ориенти-

роваться в ситуа-

ции общения 

Умение говорить - 

слушать 

Общение в быту 

(обыденное- по-

вседневное) 

Оценивать неко-

торые высказы-

вания людей с 

точки зрения их 

уместности 

Приведение при-

меров удачного и 

неудачного обще-

ния в своей жизни 

и жизни окружа-

ющих 

Эффективное об-

щение- умелая, ис-

кусная устная и 

письменная речь 

Риторический 

треугольник 

Ориентиро-

ваться на пози-

цию партнера в 

общении и вза-

имодействии 

Анализировать 

ситуацию 

Планирование со-

трудничества 

Установление доб-

рых уважительных 

взаимоотношений 

Речевая (комму-

никативная) си-

туация 

Прояснение не-

понятных мо-

ментов 

Делиться мысля-

ми и чувствами в 

заданной ситуа-

ции 

Виды общения и 

риторические дей-

ствия (раскрытие 

понятий) 

Вежливые слова. 

Тон вежливой 

речи 

Развитие спо-

собности поло-

жительно об-

щаться с глазу на 

глаз 

Установление 

добрых уважи-

тельных взаимо-

отношений 

  

Вопросы, связан-

ные с культурой 

речевого поведе-

ния (речевой эти-

кет) 

Учитывать тон, 

темп, жесты, ми-

мику при обще-

нии 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в сотруд-

ничестве 

Оценивать свои 

и чужие выска-

зывания с точки 

зрения их эффек-

тивности 

Анализ поведения 

в общении 

Гибкое, сообраз-

ное, уместное ре-

чевое поведение 

Сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Анализировать 

высказывания с 

точки зрения 

различных пози-

ций 

Развитие пред-

ставлений об об-

ращении как ком-

муникативном 

умении 

Уметь описывать 

различные жиз-

ненные ситуации, 

различные речевые 

роли (отца, матери, 

подруги…) 

Вырабатывать 

умения учиты-

вать различные 

обстоятельства 

общения, чтобы 

оно было эффек-

тивным 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Делать простые 

выводы и обоб-

щения 

Умение реализо-

вывать намечен-

ную программу 

высказывания 

Умение использо-

вать уместные, 

адекватные ситуа-

ции. Словесные и 

несловесные сред-

ства общения 

Ученик в роли 

ведущего телепе-

редачи (сооб-

щить словесно, 

заинтересовать) 

Принятие реше-

ния и его реали-

зация 

Уметь доказывать 

свою точку зрения 

Дискуссия, игра 
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Продумывать, 

уточнять и фор-

мулировать ре-

чевую задачу 

своего высказы-

вания 

Развитие умения 

сотрудничать в 

паре 

Обмениваться ин-

формацией, де-

литься мыслями и 

чувствами в кругу 

знакомых и близ-

ких 

Сотрудничество 

в паре (интервью, 

вопрос- ответ, 

диалог) 

Договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти, в том 

числе, в ситуа-

ции столкнове-

ния интересов 

Выявление про-

блемы 

Поток информа-

ции в устном или 

письменном виде 

Обсудить полу-

ченную информа-

цию и прийти к 

единому мнению 

Общение для 

контакта и для 

сообщения ин-

формации 

Подчинять свое 

высказывание 

соответствую-

щей ситуации 

Контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствий партнера 

Умение кратко из-

ложить свою точку 

зрения 

Коммуникатив-

ная удача, точ-

ность речи, фак-

тические ошибки 

Поиск и оценка 

способов разре-

шения конфлик-

та 

Быстро и пра-

вильно ориенти-

роваться в усло-

виях общения 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости и добро-

желательности в 

спорных ситуаци-

ях 

  

  

Неподготовлен-

ная и подготов-

ленная речь 

  

  

Строить понят-

ные для парт-

нера высказы-

вания, учиты-

вающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет 

Оценивать соот-

ветствие выска-

зывания относи-

тельно ситуации 

Анализ своего ре-

чевого поведения 

Излагая информа-

цию, учитывай 

знания 

Что сказал, что 

хотел сказать, 

что не сказал 

Умение взаимо-

действовать с 

партнером, го-

товность пони-

мать его мысли, 

чувства 

Постановка себя 

на место партнера 

Уметь понимать, 

чувствовать, сопе-

реживать 

Оценка поведе-

ния собеседника 

со своей точки 

зрения 

Адаптироваться 

применительно к 

ситуации 

Найти оптималь-

ную позицию к 

данной ситуации 

Умение общаться 

применительно к 

данной ситуации 

Кому сказал, с 

какой целью, как 

сказал? 

Задавать вопро-

сы 

Создавать уст-

ные высказыва-

ния 

  

Планирование 

устного высказы-

вания 

Определять основ-

ные части данной 

ситуации 

Способы выра-

жения согласия, 

вежливые возра-

жения в споре 

Реализовывать 

простое выска-

зывание на за-

данную тему 

Уметь правильно 

спланировать 

свою речь 

Умение ориенти-

роваться в ситуа-

ции и содержании 

общения 

Высказывание 

своего отноше-

ния к данному 

вопросу 

Достаточность 

информации для 

Правильно вы-

брать содержание 

Расширение круго-

зора, применение 

Интеллектуаль-

ные игры 
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понимания цели 

вопроса 

  

общения знаний на практи-

ке 

  

Повышенный уровень 

  

Учитывать и 

координировать 

в сотрудниче-

стве отличные 

от собственной 

позиции других 

людей 

Понимание воз-

можности раз-

личных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет или во-

прос 

Осознание ответ-

ственности за про-

изнесенное слово 

Понимать и знать 

для чего и с какой 

целью ты произ-

носишь речь 

Распределение 

ролей в игре 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной 

  

Уважение к иной 

точке зрения 

Анализировать и 

оценивать свои 

успехи и неудачи 

в общении 

Учет речевой си-

туации для 

успешного обще-

ния 

Учитывать раз-

ные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

Умение догова-

риваться 

Оценивать тактич-

ность речевого по-

ведения 

Осознание недо-

статка информа-

ции, использова-

ние дополнитель-

ного материала 

Речевые ситуа-

ции (согласен-не 

согласен) 

Находить общее 

решение 

Согласование раз-

ных точек зрения и 

получение общего 

результата 

Определить вид 

общения по его 

основной задаче 

(сообщить, запро-

сить информацию, 

поддержать кон-

такт…) 

Общение для 

контакта и обще-

ние для получе-

ния информации 

Строить выска-

зывания 

  

Умение ориенти-

роваться в ситуа-

ции и содержании 

общения 

Определять 

уместность упо-

требления словес-

ных и несловес-

ных средств 

Побуждение же-

лания выступить 

в общении 

Понимать отно-

сительность 

мнений и под-

ходов к реше-

нию проблемы 

Пользоваться 

знаниями и 

уметь применять 

их 

  

Умение планиро-

вать будущее вы-

сказывание 

Алгоритм дей-

ствий 

Рассуждение, об-

суждение, дис-

куссия 

Критически 

осмысливать 

свой опыт обще-

ния, выявлять 

причины удач и 

Умение осмысли-

вать свой опыт 

Выявлять причи-

ны удач и неудач 

Делать выводы, 

обобщения 
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неудач 

Осознавать вари-

ативность под-

ходов к решению 

проблемы 

Умение сопостав-

лять, анализиро-

вать 

Решая проблему 

учитывать вариа-

тивность данной 

ситуации 

Найди несколько 

вариантов отве-

тов 

Аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать ее с 

позициями 

партнеров в со-

трудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в совмест-

ной деятельно-

сти 

Аргументиро-

вать свое мнение 

Анализировать 

информацию, из-

влекая при этом 

необходимые для 

решения коммуни-

кативных задач 

сведения 

Умение общаться 

(говорить, слу-

шать, писать, чи-

тать) 

Дискуссия, об-

суждение 

Убеждать и 

уступать 

Умение оценивать 

и принимать точку 

зрения партнера, 

согласовывая со 

своей точкой зре-

ния 

Умение вежливо 

оценить чужую 

работу. Умение 

утешить словом и 

делом 

Вежливая оценка 

Утешение 

убеждение 

Умение четко и 

грамотно выра-

жать свои мысли 

Развитие целе-

устремленности, 

ориентированно-

сти на достижение 

успеха 

Обращаться к 

нормативным 

словарям за 

справкой. Анали-

зировать словар-

ные статьи 

Написать заметку 

в газету ( что- 

где- когда и как 

произошло) 

Принимать по-

зицию собесед-

ника 

Профилактика и 

коррекция завы-

шенной самооцен-

ки 

  

  

Проявление от-

зывчивости в 

спорных ситуаци-

ях, умение при-

слушиваться к 

мнению собесед-

ника 

Ориентироваться 

в ситуации об-

щения, опреде-

лять коммуника-

тивное намере-

ние ( свое и 

партнера), оце-

нивать его реали-

зацию 

Продуктивно 

разрешать кон-

фликты на ос-

нове учета ин-

тересов и пози-

ций всех его 

участников 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов 

Проявление эмо-

циональной отзыв-

чивости и добро-

желательности в 

спорных ситуациях 

Установление 

добрых уважи-

тельных взаимо-

отношений. Уме-

ние разрешать 

конфликты 

Аргументы в рас-

суждении долж-

ны быть убеди-

тельными, серь-

езными, иначе 

конфликт оста-

нется неразре-

шенным Развитие учебно-

го сотрудниче-

ства с учителем 

и сверстниками 

Построение диало-

га с учетом типа, 

стиля, жанра речи 

Умение ориенти-

роваться в ситуа-

ции общения 

Определять сте- Умение осуществ- Умение выражать Опиши себя, свой 
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2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов и курсов  внеурочной  

деятельности 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его вза-

имодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в програм-

мах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпред-

метными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

пень вежливости 

при общении 

лять контроль над 

культурой речи 

вежливость при 

общении (жесты, 

мимика, манеры, 

тон, настроение) 

характер, напиши 

о себе хорошее и 

то, что вызывает 

неодобрение 

окружающих 

С учетом целей 

коммуникации 

достаточно 

точно, последо-

вательно и пол-

но передавать 

партнеру необ-

ходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

Находить адек-

ватные средства 

для передачи 

информации 

Формирование 

общеречевых уме-

ний 

Сопоставление, 

разбивка, анализ 

Речевые ситуа-

ции. Обмен ин-

формацией. Не-

достаток инфор-

мации 

Анализировать 

структуру рас-

суждения 

Умение подчинять 

свое высказывание 

основной мысли, 

выразить свой за-

мысел, свое отно-

шение 

Формируем по-

требность доказы-

вать, объяснять 

высказанное мне-

ние 

Отвечая на во-

прос, объясни 

или докажи, по-

чему… 

Выявлять умест-

ность приводи-

мых аргументов, 

правомерность 

выводов 

  

  

Осознание недо-

статка информа-

ции, использова-

ние дополнитель-

ного материала 

Учимся создавать 

точные и убеди-

тельные аргумен-

ты 

Хочу (не хочу) с 

тобой разговари-

вать, дружить, 

беседовать пото-

му, что… 
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объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, прибли-

зиться к реализации «идеальных» целей образования. В тоже время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение,опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику долж-

ны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важ-

нейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нор-

мах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (личностным, метапредметным, предметным). 

 Структура рабочих  программ  включает: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Целью программ отдельных учебных предметов (курсов) по УМК «Школа России»  явля-

ется формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность;  
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 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проана-

лизировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей граждан-

ской и национальной самоидентификации;  

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и исполь-

зует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (учебных занятий) представлены в 

Приложении к основной образовательной программе начального общего образования. Это 

позволит ежегодно обновлять и/или дополнять используемые программы.  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся при получении начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания являются Закон «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2), феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (да-

лее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция).  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является концеп-

туальной и методической основой для разработки и реализации организаторами воспита-

тельной работы в школе, классными руководителями, воспитателями группы продлённого 

дня собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в целях более полного достижения национального воспитательного идеала на ступени 

начального общего образования. Программа разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особен-

ностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подра-

зумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятель-

ности детско-юношеских движений и объединений, занятий внеурочной деятельностью. 

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и мето-

дические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостно-

го пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяе-

мого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешколь-

ную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

При этом образовательное учреждение создаёт условия для реализации указанной про-

граммы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приоб-

щения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, кон-

фессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формиро-

вание основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного учре-
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ждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традици-

онных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. Ведущая, содержательно определяющая роль в со-

здании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому кол-

лективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов. Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального 

общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального вос-

питательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие 

задачи систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям 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 вос-

питание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвёртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования» включает характеристику современ-

ных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на иде-

ал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип 

идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип полисубъ-

ектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). В этом 

разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие зада-

чи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а также приво-

дятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» формули-

рует и раскрывает:  

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой работы в со-

временных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 
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родителей, взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединени-

ями и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования по каждому из направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся носит рекомен-

дательный характер. 

Вместе с тем обязательными при организации воспитательного процесса являются опре-

делённые в Концепции и данной Программе национальный воспитательный идеал, систе-

ма базовых национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного раз-

вития и воспитания. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

  Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отно-

шение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе 

принятых моральных норм и нравственных идеалов, подготовку его к жизни в высокотех-

нологичном конкурентном мире.  

 Задачи: 

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции 

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

 Развитие творческого потенциала с учетом индивидуальных способностей и потребно-

стей 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами шко-

лы. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию,  реализации  творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
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ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения наци-

онального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
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особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, храни-

мые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых националь-

ных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих 

ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области обще-

ственных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку про-

тивостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, си-

стему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции, является обяза-

тельным при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основные направления и ценностные основы   духовно-нравственного развития и воспи-

тания: 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций.  

Классный руководитель конкретизирует в соответствии с указанными основными направ-

лениями и системой базовых национальных ценностей задачи, виды и формы деятельно-

сти на ступени начального общего образования. 

Классный руководитель может отдавать приоритет тому или иному направлению духов-

но-нравственного развития и воспитания, выделяя его для конкретных условий осуществ-

ления образовательного процесса как ведущее. Однако в качестве важнейшей цели обра-

зования остаётся духовно- 

нравственное развитие личности в контексте становления её гражданственности. 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью следующих инструментов.         

УМК «Школа России». 



106 
 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсаль-

ных учебных действий. УМК «Школа России»  имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов гуманистическо-

го, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности. В УМК «Школа 

России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постига-

ют причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая осо-

бенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изуче-

нию своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толе-

рантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знаком-

ству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для реше-

ния задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования по направлениям. 

1)  Гражданско-патриотическое воспитание: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Калуж-

ской области; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
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межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Калужской области, Ферзиковского района, СП «Поселок Дугна»; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

- любовь к своей школе, своему поселку, району, калужской области, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в поселке, в обществен-

ных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным слова и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3)  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жиз-

ни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес-

сий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий. 

5)  Здоровьесберегающее воспитание: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоро-

вья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

6)  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 



109 
 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

7) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохра-

нения мира в семье, обществе, государстве; 

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудни-

чества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния. 

8) Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

9)Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, пони-

мание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

10)Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
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-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

11) Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла-

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 Представлена рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, по-

знавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации. 

 Внеурочная деятельность согласно ФГОС  

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

 Характеристика программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Подвижные иг-

ры  

Данная программа направлена на формирова-

ние, сохранение и укрепления здоровья обу-

чающихся, в основу, которой положены куль-

турологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа вне-

урочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направле-

нию носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление сле-

дующей цели: укрепление здоровья, физиче-

ского развития и подготовленности, воспита-
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ние личностных качеств, освоение и совер-

шенствование жизненно важных двигатель-

ных навыков, основ спортивной техники из-

бранного вида спорта. 

Общеинтеллектуальное  Наш дом – Ка-

лужский край 

 Основная идея программы – предоставление 

возможностей для раскрытия творческих спо-

собностей ребенка, создание условий для са-

мореализации потенциала обучающихся в ре-

зультате общественно полезной деятельности. 

Общекультурное Петрушка Данная программа сориентирована на работу 

с детьми, независимо от наличия у них специ-

альных  вокальных данных, на воспитание 

музыкальной культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве 

 Духовно - нравствен-

ное 

ОПК Программа данного курса предполагает  

углубить, расширить и закрепить знания об 

основах православной культуры через освое-

ние языка иконы, повторение евангельских 

событий и включение знаний основных собы-

тий Ветхого Завета. 

 Социальное   Классные часы, общешкольные акции и ме-

роприятия, работа органов ученического са-

моуправления 

  

 

 Традиционные КТД школы (1-4 классы) 

1 четверть – День знаний, День Учителя, Осенние посиделки 

2 четверть – День Матери, Новый год шагает по планете 

3 четверть – День защитника отечества, Международный женский день, Масленица 

4 четверть – День космонавтики, День Победы, Праздник последнего звонка 

Циклограмма классных часов, бесед 

1 неделя месяца Гражданско-патриотическое, самоуправление 

2 неделя месяца Нравственное, трудовое, профориентация 

3 неделя месяца ЗОЖ, экологическое, профилактическое 

4 неделя месяца Эстетическое 

Формы организации воспитывающей деятельности 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые ученика-

ми в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,праздниках, экс-

курсиях, театральных представлениях, мероприятиях кружков и т.д. Реализуется через 

школьные кружки, секции, факультативы, курсы и др., а также через деятельность класс-

ного руководителя, работу библиотеки, психологической и социальной службы школы, 

общешкольные КТД, традиции (частично некоторые темы рассматриваются на уроках). 

 Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района, 

школы, класса и т.п.). Реализуется через совместную работу с социальными партнерами 

вне школы (театры, музеи, общественные организации,ЦДТ и др.) 
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 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- Работа родителей в Управляющем Совете школы. 

- Оформление информационных стендов для родителей. 

- Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

- Организация совместных экскурсий в музеи. 

- День семьи. 

- Родительский лекторий. 

- Изучение мотивов и потребностей родителей. 

- Организация субботников 

- Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-

модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един-

ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ-

ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентриро-

вать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя твор-

ческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

На базе МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» действует детская 

организация «Хранители». 

За годы ее существования сложились определенные направления деятельности, дела, ак-

ции, традиции и ритуалы. В своей деятельности школьная детская организация  опирается 

на сложившуюся систему ученического самоуправления, является переходным звеном для 

детей и подростков, в дальнейшем принимающих активное участие в Совете старшеклас-

сников. Работа в общественной детской организации  важна и актуальна на сегодняшний 

день, потому что помогает детям получить знания и умения, необходимые для жизни в 

демократическом обществе. Именно условия деятельности детской организации – обще-

ственный характер, коллективность, вариативность программы – помогают обучающимся 

проявить свои способности, раскрыться с новой стороны. Детям замкнутым – стать более 

общительными; детям, умеющим и любящим рисовать, развивать свои художественные 

способности; детям, пишущим стихи, рассказы и другие художественные произведения, 

публиковать их и т.п. Программа предусматривает создание условий для планомерного, 

преемственного (на уровне «ребёнок-ребёнок») формирования самостоятельной личности, 

воспитанию демократической культуры. В этом заключается новизна и актуальность дан-

ной программы деятельности школьной организации. 

  Цель: способствовать становлению саморазвивающейся личности, воспитывать у каждо-

го члена ученического коллектива демократическую культуру, гражданственность, стиму-

лировать его к социальному творчеству, действиям в интересах совершенствования своей 

личности, общества, Отечества. 

  Задачи:  

 развивать самостоятельность учащихся, способствовать их самореализации в жиз-

ни; 

 сформировать организаторские навыки; 

 воспитать социальные качества личности (милосердие, патриотизм, ответствен-

ность, самостоятельность и т.д.) 
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 обеспечить широкий выбор  форм внеурочной деятельности; 

 способствовать реализации своих возможностей, талантов. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школь-

ников 

 Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

 Принцип ориентации на идеал.  

 Аксиологический принцип.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Принцип идентификации (персонификации).  

 Принцип диалогического общения.  

 Принцип полисубъектности воспитания.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, ины-

ми субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио_ и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

   Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего со-

циума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представи-

телям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 

результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политиче-

ской жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные соци-

альные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Содержание воспитательной программы МОУ «Дугнинская средняя  общеобразова-

тельная  школа» реализуется через следующие традиционные мероприятия с привлечени-

ем педагогов, родителей и общественности: 
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1.«Я и Отечество»: 

- День знаний 

- 4 ноября – День народного единства 

- «Урок России» - 12 декабря 

-смотр-конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь!» 

- конкурс сочинений «Потомки помнят Славную Победу»;  

- неделя памяти, посвящённая Дню Победы; 

- праздничное шествие к братской могиле в п.Дугна 

2. «Я и окружающие меня люди»: 

- Праздник Осени и выставка поделок «Сказка старого  огородника» 

- День Учителя 

- Новогодние утренники 

- экскурсии по родному  посёлку 

- встречи с интересными людьми 

3. «Я и школа»: 

- конкурс новогодних игрушек 

- смотр социальных проектов 

- конкурсные программы для мальчиков и девочек (23 февраля и 8 марта) 

- конкурс рисунков и фотографий «Самая лучшая мама на свете!» 

- День Святого Валентина  

- выпускные вечера 

4. «Я и моё здоровье»: 

- акция «Внимание – дети!» 

- «Весёлые старты» 

- «Азбука здоровья» и «Уроки Мойдодыра» 

- участие в творческих конкурсах о правильном питании 

- конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

- прогулки и игры на свежем воздухе 

- спортивные соревнования и конкурсы 

5. «Я и мир»: 

- День именинника 

- «Путешествие в страну дорожных знаков» 

- экскурсии в пожарную часть, в МЧС,  

6. «Я и моя семья»: 

- тематические классные часы «Моя семья»; «Праздники нашей семьи» и т.п. 

- семейные праздники и вечера 

- праздничные концерты для родителей 

- совместные «Походы выходного дня» и поездки за пределы посёлка 

- выпускные вечера 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях  добровольчества. МОУ 

«Дугнинская средняя общеобразовательная школа» принимает активное участие в таких 

мероприятий как, районная акция «Свет в окне», «Сто добрых дел», «Живи дерево», «По-

мощь пернатому». Традиционно в День пожилого человека, обучающиеся нашей школы 

поздравляют воспитанников Дома Милосердия. 
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Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения про-

блем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем 

своего посёлка, района, города. Педагогическое сопровождение общественной самоорга-

низации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных за-

дач. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализа-

ции социальных проектов. В течение учебного года обучающиеся начальной школы гото-

вят коллективный проект и защищают его на общешкольной конференции. 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи спо-

собствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 

и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жиз-

ни детей. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках совместной 

деятельности 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами; 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с со-

циальными партнерами (Администрация сельского поселения «Посёлок Дугна», поселко-

вая библиотека, поселковый дом культуры, ЦДТ, Дугнинский ФАП, почтовое отделение, 

ПЧ- 48, дошкольная группа МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа»,  

дом Милосердия) 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения. 

Цели и задачи  социального партнерства в воспитании  обучающихся  начального 

общего образования классов МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная шко-

ла»     

Цель:   Целенаправленная работа по преобразованию школьного МОУ «Дугнинская сред-

няя общеобразовательная школа»  в пространство социального партнерства как средство 

для развития духовно-нравственных качеств, социальной  компетентности школьников. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

-        создание и развитие в школе единой системы формирования базового образования и 

воспитания учащихся; 

-         расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей 

внутри и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

нравственной позиции; 
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-        создание условий для приобретения партнерских навыков всеми участниками обра-

зовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, взаимодействия и взаи-

мосодействия; 

-          реализация системы программных мероприятий, направленных на развитие духов-

ных, нравственных качеств, социального здоровья личности. 

-        создание эффективной системы общественного управления в школе. воспитании де-

тей.  

         Таким образом, основной воспитательной задачей МОУ «Дугнинская средняя обще-

образовательная школа» является привлечение в воспитательный процесс из социальной 

среды самого лучшего, передового, накопленного веками нравственного, патриотическо-

го, культурно – просветительского  наследия  нашей страны, нашего народа. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс форми-

рования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта само-

стоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни (далее – Программа) − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-

ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются:  

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 

Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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-факторы риска, имеющие место в школе, 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 приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

-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 серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа-

ции ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

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 ребёнка 

в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на 

зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение ра-

циональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законны-

ми представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы. 

Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники и педагоги дополнительного образования; 

-родители. 

Содержание Программы  

Основополагающие   приоритеты  Программы  следующие: 

-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития пси-

хофизиологических возможностей детей. 

-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигие-

ническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оп-

тимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, 

что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, ри-

сования, моделирования  драматических сцен. 

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи-

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 
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более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здо-

ровья и поведения; 

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что поз-

воляет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в во-

просах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изу-

чения форм поведения и стилей жизни. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 

- групповые исследовательские проекты, 

-оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из 

школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке без-

опасных маршрутов; 

-мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения; 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

- компьютерное  изучение правил дорожного движения. 

2.3.7.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –  

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-

ется как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии в РФ». 

Система работы МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» по повыше-

нию педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учрежде-

ния по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со-

держания и реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, оценке эффективности этой программы; 
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-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителе 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальны 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных  программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, се-

минар, педагогический практикум, тренинг для родителей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственно-

го уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные пози-

ции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким об-

разом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия раз-

личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

2.3.8.Планируемые результаты  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования будет обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
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ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобря-

емых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятель-

ности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т.е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный и по-

степенный. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимы 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  
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- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лич-

ности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

- самооценочные суждения детей: 

- диагностика личностного роста; 

- анкета на определение индекса групповой сплоченности (по окончании учебного года); 

- социометрическая методика (начало и конец учебного года); 

- анкета для родителей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де-

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

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

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

вое отношение к младшим; 
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знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

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

ном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-

ях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 
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-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

-элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-

тур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в се-

мье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 
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-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

2.3.9.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования. Мониторинг представляет 

собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную 

оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследова-

ния требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллек-

тива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов разви-

тия обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нрав-

ственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  

Задачи Критерии Показатели Способы мони-

торинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование 

им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения 

в процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в обще-

нии. 

Интерес обучающихся к жизнедеятель-

ности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне воспи-

танности. 

Снижение агрессивности, конфликтно-

сти и тревожности. 

Процедуры пе-

дагогической и 

психологической 

диагностики (те-

стирование, ан-

кетирование, бе-

седа). 

 

 

Наблюдение.  

 

Самоанализ. 

 

 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: коммуникатив-

ные навыки, толерантность, готовность 

к выполению различных социальных ро-

лей, адекватность поведенческих реак-

ций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: толерантно-

сти, диалогичности, эмпатии, доверия к 
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возможностям и способностям ребенка, 

отношения к ребенку как к суверенной 

личности. 

Выстраивание  совместной  воспитыва-

ющей деятельности с детьми на основе 

толерантности, сотрудничества и со-

творчества; 

удовлетворенность обучающихся жиз-

недеятельностью в школе. 

Блок 3. В об-

ласти форми-

рования се-

мейной куль-

туры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

  

   Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-

альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педаго-

гической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (раз-

работанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обуча-

ющихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-

вий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего обра-

зования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание вос-
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питательной деятельности и основные средства его реализации ; четкость вычленения це-

лей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие це-

лей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержа-

нии образования возможностей для реализации дополнительных образовательных про-

грамм воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея-

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове-

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установлен-

ными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния от-

веденных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образо-

вательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плано-

вой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных вос-

питывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и за-

дачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных право-

вых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и вос-

питывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целя-

ми и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с це-

лями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной дея-

тельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документа-

ции образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направлен-

ность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реа-

лизацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обу-

чающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образова-

тельной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в об-

разовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 
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6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита-

тельного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, це-

лям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обу-

чающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум-

ственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников . 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нор-

мативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий вос-

питательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся про-

цессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных меро-

приятияхи при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсут-

ствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них кол-

лективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной дея-

тельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмыс-

ленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влия-

ющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально пози-

тивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов обра-

зовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реаль-

ных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечивае-

мая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся по-

зитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консуль-

тативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 
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активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и коррект-

ного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересо-

ванности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организа-

ции с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива обра-

зовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения куль-

турного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры, здорового и без-

опасного образа  жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся— это комплексная программа формирования их знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 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 обу-

чения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью,  что обусловливает, в свою очередь, невоспри-

ятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению сво-

их актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не по-

жертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществле-

ния своих желаний). 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учи-

телем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способ-

ствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние,   знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной ги-

гиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школь-

ном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характе-

ристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей  здоро-

вьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учеб-

ного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального пи-

тания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те с детьми. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания  гармо-

нично развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимиза-

ции         образовательного  процесса на основе здоровьесберегающих технологий  

5. Мониторинг здоровья обучающихся.  

6.  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоро-

вья   и   здорового образа жизни. 

7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

8.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях. 



131 
 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей   в  создание  здоровой педа-

гогической среды. 

 Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической  

культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

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

нию, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской ра-
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боты с родителями (законными представителями) — и способствует  формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. От-

ветственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию шко-

лы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы);  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, сорев-

нований, походов, турслётов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культу-

ры, медицинского работника, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы Управляющего совета вопросов, касающихся сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, а также разработка и реализация школьной программы 

«Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• знакомство  родителей (законных представителей) с перечнем необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсут-

ствие болезней и физических недостатков.   Программа формирования  культуры здорово-

го и безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и реали-

зации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. 

Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни. 

Образовательная система  обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, по-

строенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает пони-

мание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учи-

теля с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно- 1. Знакомство детей, родителей с Проведение классных часов и 
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просветительская ра-

бота по формирова-

нию здорового образа 

жизни 

  

основными понятиями – здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни  

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских лекто-

риев по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состоя-

ние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматиз-

ма        

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер предотвращающих 

ухудшение здоровья: Составле-

ние расписания  и оснащения ка-

бинетов с учетом норм САНПиН. 

–Система мер по предупрежде-

нию травматизма: оформление 

уголков по технике безопасно-

сти; проведение инструктажа с 

детьми.  

–Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, прове-

дение физкультминуток, различ-

ных видов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культу-

ры и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в се-

мье.      

 3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повыше-

ние качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

*организация подвижных игр 

(«Час игровой деятельности», 

«Ритмика», «Спортивный 

час»);          *соревнований по 

отдельным видам спорта: 

-Спортивные праздники: 

   «Веселые старты»,    спарта-

киады, дни здоровья. 

(спортивный праздник «Папа, 

мама, я  - спортивная семья», 

спортивно- массовые игры 

«Движение-залог здоровья»). 

Примерное программное содержание по классам 

 Ступень образо-

вания 
содержательные линии 
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1 класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-

каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила без-

опасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, им-

мунитета, быть здоровым – это здорово! 

 Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы и мероприятия: 

Всероссийская неделя  здоровья  

Конкурс рисунков «За  здоровы образ  жизни» 

Игры на свежем воздухе 

Беседа «Твой режим дня» 

Прогулки в лес 

Весёлые старты 

Беседа «Почему  курить вредно?» 

Рейд «Мой внешний вид» 

Дни здоровья 

Выставка  рисунков  «Зимние радости» 

Общешкольный  туристический  слёт 

Детский  летний  оздоровительный  лагерь 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в школу, на спортивную 

площадку»; 

2-й год -  в аптеку, лес; 

3-й год –  в пожарную часть; 

4-й год –  к водоёмам. 

Работа с родителями.  

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиоло-

гии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год -Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
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От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

«Тепло, забота, память»  

Формирование толерант-

ного (доброго) отноше-

ния к людям  

Создание содружества  

«Школа –– дом милосердия  - ве-

тераны»  

«Мои домашние любимцы»  

Воспитание любви к жи-

вотным, ответственно-

сти.  

 

фотовыставка, исследовательские 

и проектные работы, выставка-

праздник  

«Мир моих фантазий»  
Самовыражение лично-

сти, самопрезентация 
Выставка  

«Покормите птиц» 

Воспитание доброго, от-

ветственного отношения 

к живой природе  

Площадки, организованные участ-

никами  

«Чистота вокруг меня» 

Формирование уважения 

к своему и чужому тру-

ду, сохранение чистоты  

на улицах, дворах  

Наведение чистоты и порядка на 

территории школы 

Родник «Лаврин» 

Воспитание бережного и 

созидательного отноше-

ния к своему ближайше-

му окружению  

Накопление информации об эко-

логических проблемах своего по-

сёлка  и идей по их решению  

Экология - малышам  

Воспитание экологиче-

ской культуры у до-

школьников и младших 

школьников  

сценки на экологические темы, 

совместное благоустройство, 

установление добрых отношений 

между школой и детским садом  

Мероприятия 

Название  Цель  
Планируемый  

результат  

"Праздник семьи"  
Воспитание доброго, при-

надлежности к семье.  

исследовательские работы, со-

здание родового дерева, фотовы-

ставка и т.д.  
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Тематические дни:  

День учителя, День матери, 

День смеха...  

Воспитание чувства кол-

лективизма, принадлежно-

сти семье, классу, школе  

Концерт, игры, газеты...  

Трудовой десант  

Экологическое воспитание 

учащихся, формирование 

бережного отношения к 

школе, округе...  

Чистота помещений  

Конкурс поведения в при-

роде 

Научить бережному отно-

шению к природе, приоб-

щить к экологической 

культуре  

 

Конкурс - фотографий "Как 

я провёл лето» 

Развитие чувства к пре-

красному, научить видеть 

красоту родного края. Раз-

витие фотографической 

зоркости, наблюдательно-

сти.  

фотовыставка 

Фотовыставка - «Мои до-

машние любимцы» 

Научить видеть красоту 

окружающего мира   

Выставка творческих работ 

учащихся из природного 

материала «Овощная сказка 

моей семьи» 

Показать красоту природ-

ного материала, научить 

художественной обработ-

ке различных материалов.  

 

«Пернатый мир» 

Воспитывать  бережное  и 

заботливое отношение к 

птицам 

Конкурс рисунков, изготовление 

скворечников 

Экологический  праздник 

«Земля – наш общий дом» 

Формировать у  учащихся  

отношение к экологиче-

ским  проблемам планеты 

 

Циклограмма работы класса 

 Ежедневно 

Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно 
Оформление «Уголка здоровья»,  работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков и прогулок  на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генераль-

ная уборка классной комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полуго-

дие 
«День здоровья». 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других вирусных инфек-
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ций. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, педагог-организатор,  

школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, занятия по внеурочной деятельности. 

Критерии результативности: 

автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоро-

вым?»; 

для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены».  

Мониторинг по реализации программы культуры здорового и безопасного образа жизни   

Критерий 
Используемая диагно-

стика 

Показатели  

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Критический 

уровень 

Уровень знаний о 

ЗОЖ 

Анкета  № 1 «Здоро-

вый образ жизни» 

(Приложение) 
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2.5.     Программа коррекционной  работы.                  
2.5.1. Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (да-

лее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы яв-

ляются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 2.9.; 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в МОУ «Дугнинская средняя общеобразователь-

ная школа». 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении основной образовательной программы.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы (начального, основного, среднего (полного) общего 

образования) на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

Программы «Коррекционно-развивающая программа личностного развития и раз-

вития коммуникативных умений и навыков детей с ОВЗ» 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной сферы учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы:  

• развитие интеллектуальных способностей (мышление);  

• развитие памяти, внимания, воображения;  

• развитие познавательной активности;  

• развитие мелкой и крупной моторики;  
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• сформировать внутреннюю позицию школьника;  

• создание в классе условий для построения системы учебного сотрудничества – 

достигается через применения в групповой работе разнокачественных заданий для сов-

местной деятельности и рефлексии ее результатов   

Общая характеристика рабочей программы.  

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

психолога в школе. Оно предполагает стимуляцию познавательной активности как сред-

ства формирования устойчивой познавательной мотивации; развитие внимания (устойчи-

вости, концентрации, повышения объема, переключения, самоконтроля и т.д.); развитие 

памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, разви-

тие смысловой памяти); развитие восприятия (пространственного, слухового), простран-

ственных и временных представлений, сенсомоторной координации; формирование мыс-

лительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирование мысли-

тельных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыс-

лительных процессов.  

Данная программа содержит практические методы психолого – педагогического 

воздействия по созданию условий для личностного развития детей с ОВЗ, как залога 

успешной социальной адаптации в дальнейшем.    

В основе программы лежат следующие принципы психолого – педагогического 

воздействия:  

 Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, психических и 

индивидуальных особенностей ребенка с умственной отсталостью легкой степени. Прин-

цип системности развивающих, профилактических заданий. Деятельностный принцип. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия Принцип активного при-

влечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в развивающей работе 

(очная, заочная форма работы).  

Место предмета в учебном плане.  

Объем программы рассчитан на 9 месяцев. Всего 34 занятий при частоте встреч – 1 

раз в неделю. Продолжительность одного занятия – от 40 до 45 минут.   

Занятия проводятся психологом по плану. Важным условием поурочного планиро-

вания является реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических 

функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, изменяю-

щихся по мере формирования у детей с ограниченными возможностями здоровья познава-

тельной деятельности и ее саморегуляции.  
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Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию познавательных 

процессов детей с ограниченными возможностями здоровья рассчитана для детей с ОВЗ в 

возрасте от 7 до 13 лет.  

Ожидаемый результат:  

Проведение данного курса будет способствовать развитию познавательных функ-

ций, мыслительных операций, осознанию детей с ОВЗ самих себя, своих личностных ка-

честв, созданию позитивной коммуникации, развитию сочувствия и сопереживанию дру-

гим людям.  

На эффект развивающей психолого – педагогической программы влияют также 

следующие факторы:  

1. Установка участников и социального окружения на психолого– педагогическое 

воздействие.  

2. Характерологические и психофизические особенности ребенка.  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса.  

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД):   

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе обще-

ния, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую ин-

формацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.  

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выпол-

нения действий и корректировать при необходимости;  

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и вза-

имодействии.  

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, дис-

куссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы.   

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адап-

тироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности   

Материалы для контроля (тесты и т.п.)  

Мультимедийные ресурсы  

Тематические электронные презентации  

Наглядные пособия,  
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Аудио - визуально – технические средства (компьютер, магнитофон, проектор или 

интерактивная доска,); канцелярские принадлежности (краски, клей, листы белой и цвет-

ной бумаги, карандаши, пластилин, глина, кисти, картон), воздушные шары, кусочки тка-

ни, подушки или мягкие игрушки, средства декорирования (бусы, нити, стразы, наклейки), 

яичная скорлупа, небольшие коробки, релаксационная музыка.   

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Перечень игр, упражнений, заданий 

1 Знакомство. 1. Ритуал приветствия  

2. Четыре стихии  

3. Запоминай порядок  

4. Попугай  

5. Подведение итогов  

6. Ритуал прощания  

2 Наша школа. 1. Ритуал приветствия  

2. Настроение в цвете 

 3. Бег ассоциаций  

4. Изображение предметов  

5. Зеркало  

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

3 «Хорошо» - «пло-

хо» 

1. Ритуал приветствия  

2. Помоги дождику узнать – хороший он или плохой?  

3. Обсуждение рисунков 

4. Подведение итогов  

5. Ритуал прощания  

4 Развитие основ-

ных когнитивных 

процессов (па-

мять, внимание, 

мышление) 

1. Ритуал приветствия  

2. Пары слов  

3. Физкультминутка «Шалтай-болтай» 

4. Собери картинку  

5. Путаница   

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

5 Общение, вообра-

жение, внимание. 

1. Ритуал приветствия  

2. Ищи безостановочно  

3. Волшебное яйцо  

4. Бывает - не бывает  

5. Бип 

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

6 Развитие внима-

ния 

1. Ритуал приветствия  

2. Незнайкины небылицы  

3. Цветик семицветик 

4. Невнимательный садовник  

5. Паровозик с клоунами  

6. Летает не летает  

7. Подведение итогов  

8. Ритуал прощания  

7 Развитие мышле-

ния 

1. Ритуал приветствия 

2. Разрезные картинки  
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3. Придумаем загадку,  

4. Что лишнее  

5. Пантомима   

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

8 Развитие памяти 1. Ритуал приветствия  

2. Телефон  

3. Рассказ по картинкам  

4. Рассказ по памяти  

5. Слова   

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

9 Развитие вообра-

жения 

1. Ритуал приветствия   

2. Какая бывает собака? 

3. Нарисуй по описанию 

4. Желания   

5. Подведение итогов  

6. Ритуал прощания  

10 Развитие речи, 

фонематического 

слуха, обогащение 

словарного запаса 

1. Ритуал приветствия  

2. Полслова за вами 3. Опиши предмет  

4. Я знаю  

5. Догадайся, что показал» (пантомима)  

6. Сочини сказку о предмете  

7. День-ночь  

8. Подведение итогов  

9. Ритуал прощания  

11 Моторно-

двигательное 

внимание 

1. Ритуал приветствия  

2. Корректурная проба  

3. Кто летает  

4. Съедобное - несъедобное  

5. Ухо-нос 

6. Подведение итогов  

7. Ритуал прощания  

12 Развитие мышле-

ния 

1. Ритуал приветствия  

2. Разложи по порядку  

3. Отгадывание небылиц  

4. Нелепицы  

5. Подведение итогов 

6. Ритуал прощания  

13 Развитие памяти 1. Ритуал приветствия 

 2. Цепочка действий 

 3. Зарисовка  

4. Пересказ   

5. Подведение итогов  

6. Ритуал прощания  

14 Логическое мыш-

ление 

1. Ритуал приветствия  

2. Настроение в цвете  

3. Времена года  

4. Я луна, а ты звезда .  

5.Подведение итогов 

6. Ритуал прощания  

15 Развитие зритель- 1. Ритуал приветствия  
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ного внимания 2. Я знаю десять названий  

3. Найди  

2. Одинаковых предмета  

4. Исключение лишнего  

5. Найди отличия  

6. Выкладывание узора  

7. Подведение итогов  

8. Ритуал прощания  

16 «Мое настроение» 

(эмоции) 

1. Ритуал приветствия  

2. Точка настроения  

3. Обведи свою ладонь и оживи  

4. Подведение итогов  

5. Ритуал прощания  

17 Диагностика лич-

ностной сферы 

1. Ритуал приветствия  

2. Рисуночные тесты «Автопортрет», «Моя семья».  

3. Сбор информации о ребенке.  

4. Наблюдение.  

5. Подведение итогов  

6. Ритуал прощания    

18 Диагностика эмо-

циональной сфе-

ры 

1. Ритуал приветствия  

2. Тест «Несуществующее животное».  

Тест Тэммл, Дорки, Амен (для девочек). Рисуночный тест 

«Кактус». 

3. Подведение итогов  

4. Ритуал прощания  

19 -

20 
Развитие про-

странственных 

ориентаций 

 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение на отработку понятий «правый», «левый». 

Упражнения на усвоение пространственных отношений (на, 

над, под, за и т.д.).  

Игра "Что это?" 

3. Подведение итогов  

4. Ритуал прощания  

 

21- 

22 
Развитие комму-

никативных  

навыков 

 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение «Рукавички». Ролевая игра с помощью игру-

шек  

3. Подведение итогов 

4. Ритуал прощания  

 

23 «Я умею управ-

лять своими эмо-

циями!» 

1. Ритуал приветствия  

2. Упражнение «Угадай эмоцию» с помощью пиктограмм.  

3. Упражнение «Покажи эмоцию».  

4. Подведение итогов 

5. Ритуал прощания  

24 Развитие положи-

тельных эмоций 

1. Ритуал приветствия  

2. Упражнение «Я радуюсь, когда… »  

3. Рисунок «Мое настроение»  

4. Подведение итогов  
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5. Ритуал прощания  

25 Развитие воспри-

ятия 

1. Ритуал приветствия  

2. Дидактическая игра «Разложи по порядку».  

3. Упражнение «Дорисуй до образа».  

4. Подведение итогов 

5. Ритуал прощания  

26 Развитие времен-

ного восприятия 

1. Ритуал приветствия 

2. Приметы времен года. Слушаем музыку. (Чайковский П.И. 

«Времена года»). Ребенку нужно рассказать и зарисовать 

свои ассоциации с музыкой.   

3. Времена суток.  

4. Подведение итогов   

5. Ритуал прощания  

27 -

28 
Диагностика ана-

литико-

синтетической 

сферы 

1. Ритуал приветствия  

2. Таблицы Равена. Графический диктант. Продолжи ряд.  

3. Подведение итогов  

4. Ритуал прощания  

29 Развитие речевого 

общения 

1. Ритуал приветствия  

2. Позови мячом. Закончи фразу. Общение от имени игру-

шек.  

3. Подведение итогов  

4. Ритуал прощания  

30 Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия 

1. Ритуал приветствия 

 2. Упражнение "Мысленные образы и эмоции" 

3. Подведение итогов 

4. Ритуал прощания  

31 Развитие сюжет-

ной игры 

1. Ритуал приветствия  

2. Игра «Пришел Мурзик поиграть…»  

3. Подведение итогов   

4. Ритуал прощания  

32 -

33 
Развитие образно-

го мышления 

1. Ритуал приветствия  

2. Упражнение "На что это похоже?". Упражнение «Дополни 

до…». Упражнение «Догадайся кто нарисован…». Кубики 

Кооса «Сложи узор». Составление фигуры из определенного 

количества палочек  

3. Подведение итогов  

4. Ритуал прощания  

34 «Мои страхи» 1. Ритуал приветствия  

2. Отреагирование негативных переживаний, рисование 

страхов, коррекция эмоциональной сферы.  

3. Подведение итогов   

4. Ритуал прощания  

 

Индивидуальное обучение  — вариант обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, при ко-

тором обучающиеся посещают учебные занятия в определённые дни.   

     По заявлению родителей (законных представителей) и при согласовании с 
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лечащим врачом индивидуальные занятия с обучающимися с ОВЗ организуются и на до-

му.     

Сведения о детях  с ОВЗ на 01.09.2020  г.  

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя обуча-

ющегося 

 

Дата рождения 

 

Класс  

Форма обу-

чения 

Программа  

1  Вишнякова Сабина 

Александровна  

26.03.2008 г. 4 В школе Индивидуально  по 

АОП 

2 Карасёва Светлана Ан-

дреевна 

20.11.2009 г. 3 В школе Индивидуально  по 

АОП 

3 Евсигнеев Авраам Сер-

геевич 

25.08.2009 г. 3 В школе Индивидуально  по 

АОП 

4 Василькова Русалина 

Андреевна 

20.11.2009 г. 3 В школе Индивидуально  по 

АОП 

  

Программа коррекционной работы составляется на основе педагогической диагностики 

для каждого класса раздельно и направлена на реализацию следующих общих целей:   

1.   Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных инди-

видуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, про-

странственная  ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в данном об-

разовательном учреждении;  

2.  Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального обще-

го образования детям с трудностями обучения,  стимулирование школьников с  высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).  

3.  Коррекция недостатков в физическом развитии. ( В данном случае речь идет о возмож-

ных путях коррекции трудностей обучения.) 

 Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов:  

- Достоверности: профессиональный анализ педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи условий обучения и воспитания;  

-  Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности;  создание  ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками 

и взрослыми;   

-  Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников».  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности средствами УМК                      

«Школа России». 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России».  Методический аппарат этого УМК представлен заданиями, кото-

рые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осозна-
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ния  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для само-

проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целя-

ми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вы-

вод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше-

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовле-

ния изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстро-

ена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сде-

лать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи-

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 
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вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик заду-

мывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2.5.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность форми-

ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нор-

мы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасно-

го. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников являет-

ся  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать по-

ставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно.  

2.5.3. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России», 

формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

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

предлагающих: 

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

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

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера.  

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

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-

ми, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам,  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

2.5.4. Содержание программы коррекционной работы, условия её реализации 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образо-

вательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка образова-

тельной среды 

Своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной по-

мощи. Сбор сведений о детях на осно-

вании диагностической информации. 

Определение уровня зоны ближайше-

го развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 

воспитания. 

Входные диагностики от-

клонений в развитии (заклю-

чение ЦПМПК) Анкетиро-

вание законных представи-

телей ребёнка. Сбор и анализ 

информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной про-

граммы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и 

методик. 

Организация консультаций и занятий 

для детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и коррекция 

его поведения. Социальная защита ре-

Организация занятий и кон-

сультаций по выбранным 

программам 
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бенка в случаях неблагоприятных 

условий для жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная ра-

бота 

Выработка рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбо-

ру методов и приемов работы с деть-

ми. 

Консультативная помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Консультации со специали-

стами, беседы и рекоменда-

ции законным представите-

лям детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъ-

яснение участникам образовательного 

процесса-обучающимся, их родите-

лям, педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопро-

вождения детей, нуждающихся в кор-

рекции. 

Лекции, беседы, информа-

ционные стенды, тематиче-

ские выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных обра-

зовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образова-

тельной среды и ин-

дивидуальных обра-

зовательных про-

грамм учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ личностного и познавательно-

го развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и отклонени-

ями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка усло-

вий и форм, методов 

и приёмов обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её пре-

кращению. 

Совещания, круглые столы. 

                                                            Требования к условиям реализации программы. 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями ЦПМПК; 
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  учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима, использование современных пе-

дагогических технологий;  обеспечение специализированных усло-

вий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития, в проведении воспитательных, культур-

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое обес-

печение 

 адаптированные  программы; 

 Учебники и учебные пособия к УМК «Школа России»,  специаль-

ные учебники и учебные пособия; 

 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя; 

  цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспече-

ние 

специалисты, соответствующей квалификации; 

педагоги 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специаль-

но оборудованные учебные  места, учебное и медицинское оборудо-

вание, технические средства обучения, помещения для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди-

цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитар-

но-гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

создание информационно-образовательной среды; 

использование информационно-коммуникативных технологий; 

развитие дистанционной формы обучения детей; 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и ви-

дам деятельности; 

наглядные пособия; 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы.  

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная  вера в ребенка): 

Каждый ребенок  может  научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количе-

ство времени  и  усилий и  со  стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не мо-

жет сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата  может  быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность.  Это  воз-

можно  только  в  том  случае,  если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка.  Только помня об этом, учитель может дать 

возможность  каждому быть  успешным  в  процессе  обучения. И  еще одно,   что нужно 
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помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и  лишь  потом высказывать конкретные пожелания по улучше-

нию работы.  

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  Психологами доказано, что раз-

витие может идти только на положительном  эмоциональном фоне.  Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать  такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не  стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание 

на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его  личности (осо-

бенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свой-

ственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэто-

му  так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграниче-

ния легко добиться, прибегая к  качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая  ребенку,  что уже получилось  очень хорошо, что неплохо, а над 

чем нужно еще поработать.  

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями.  Ученик  не  будет  работать  лучше  и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее,  поторопись,  ты опять последний», этими   словами  достигается, как  правило, 

обратный эффект  – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно,  зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается при-

ближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом.  Продуктивен  имен-

но такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

 6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирова-

ния каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учи-

теля; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные»  стороны  в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики.   

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся.  Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформлен-

ными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и са-

мостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Од-

ним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являют-
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ся тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается,  

если  действия  не  отработаны  до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

при котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ре-

бёнка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

            По заявлению родителей (законных представителей) и при согласовании с 

лечащим врачом индивидуальные занятия с больными детьми на дому могут быть органи-

зованы в учебных классах.  

III. Организационный раздел 

3. 1. Учебный  план  начального общего  образования 
 Учебный план – нормативный правовой акт, определяющий перечень учебных предметов 

и объем отводимого на их изучение учебного времени.  

Учебный план для классов составлен на основе нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации ; 

Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (с изменениями от 26 ноября 

2010 года №1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 18декабря 2012 №1060, 29 декабря 2014 

№1643, 18 мая 2015 №507, 31 декабря 2015 №1576) (с изменениями и дополнениями); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями от 24.11.2015 №81(с изменениями и до-

полнениями); 

примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Устава школы МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план начального общего образования МОУ «Дугнинская средняя общеобразова-

тельная школа» определяет: 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» определила во 2 – 4 классах 6-

дневный режим работы. 

 Для обучающихся  1 классов максимальная продолжительность учебной недели составля-

ет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

34 недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучаю-

щихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут; 

ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут; 

январь – май – 4 урока по 45 минут; 
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 во 2—4 классах —45 минут. 

Основная образовательная программа НОО в МОУ «Дугнинская средняя общеобразова-

тельная школа » реализуется средствами УМК «Школа России». Поэтому при конструи-

ровании учебного плана учтены особенности данной образовательной программы. Воз-

можности методического аппарата системы учебников «Школа России» направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане начального общего образования представлены учебные предметы, коли-

чество часов в неделю, общее количество часов в неделю на 4 года обучения. 

Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: «Русский язык и ли-

тературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществозна-

ние и естествознание" (окружающий мир), «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке» ( родной русский язык), «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 34 

часов в год. 

         В МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, в 2020– 2021  учебном году  распределена следую-

щим образом: 

 

1 класс. 

Всего по плану 21 час,  части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ных отношений,   нет. 

2 класс. 

Всего по плану 26 часов, в том числе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 3 часа: 

1 час – на математику, 
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1.5 часа – на факультативы. 

0,5 часа – на родной русский язык. 

3 класс. 

Всего по плану 26 часов, в том числе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 3 часа: 

1 час – на математику; 

 1.5 часа – на факультативы. 

0,5 часа – на родной русский язык. 

4 класс. 

Всего по плану 26 часов, в том числе  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 3 часа:  

1 час - Основы религиозных культур и светской этики; 

 2  часа – на факультативы. 

 Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 148 170 170 170 658 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной 

язык 

17 17 17 - - 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 170 170 136 676 
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Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
99 102 102 102 405 

Шахматы (факультатив) - 34 34 34 102 

Литературное творчество (фа-

культатив) 
- - - 34  34 

Вдумчивый читатель (факульта-

тив) 
- 17 17 - 34 

Итого/ Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

693/0 782/102 782/102 816/68 3141 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

 

693 

 

884 884 884 3345 

 

 

  

 

3.2. Календарный учебный график на 2020 – 2021  учебный год 
  

1 четверть С 01.09.2020  по 31.10.2020 

Осенние каникулы С 02.11.2020 – 08.11.2020 (7 дней) 

2 четверть С 09.11.2020 по 26.12.2020 
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Зимние каникулы С 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней) 

3 четверть С 11.01.2021 по 21.03.2021 

Дополнительные кани-
кулы 

С 08.02.2021 – 15.02.2021 (7дней) 

Весенние каникулы С 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней) 

4 четверть (1-4 классы) С 29.04. 2021  по 25.05.2021 

1 день перенос на 22 февраля 

1 день перенос на 3 мая 

 3.3. Программа внеурочной  деятельности 
 Программа внеурочной деятельности  начального общего образования    МОУ «Дугнин-

ская средняя общеобразовательная школа»    

 является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Дугнинская средняя общеобразователь-

ная школа»   

 определяет состав и структуру направлений, формы организации и объём внеуроч-

ной деятельности для обучающихся начального общего образования.     

Содержание и структура программы внеурочной деятельности определяются требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта   начального общего обра-

зования    целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МОУ «Дугнин-

ская средняя общеобразовательная школа», сформулированными в основной образова-

тельной программе  начального общего образования    МОУ «Дугнинская средняя обще-

образовательная школа». 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижения обучающимися планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа». 

Внеурочная деятельность  составлена, исходя из запросов родителей, возможностей обра-

зовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. 

В  МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа»   внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями работы:  

- спортивно-оздоровительное;  

-  духовно - нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное. 

3.3.1. Пояснительная записка 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации 

школьников 1-4 классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций;  
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- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

–достижение личностных и метапредметных результатов. 

Описание модели. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспи-

тания и социализации школьников 1-4 классов в процессе организации внеурочной дея-

тельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организацион-

ной модель, которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности вклю-

чает следующие компоненты:  

-Учебный план образовательного учреждения, часть, формируемую участниками образо-

вательного процесса (факультативы, предметные кружки).  

-Дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования).  

- Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей ЦДТ;  

- общешкольные мерпориятия;  

- классное руководство.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др.  

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятель-

ности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

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

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), ко-

торые отличны от организационных форм в урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируе-

мых результатов реализации основной образовательной программы на основании запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: педагоги до-

полнительного образования, классные руководители, учителя-предметники, специалисты 

школы). 

3.3.2. Характеристика программ внеурочной деятельности 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей про-

 Характеристика программы 
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граммы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Подвижные иг-

ры  

Данная программа направлена на формирова-

ние, сохранение и укрепления здоровья обу-

чающихся, в основу, которой положены куль-

турологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа вне-

урочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направле-

нию носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление сле-

дующей цели: укрепление здоровья, физиче-

ского развития и подготовленности, воспита-

ние личностных качеств, освоение и совер-

шенствование жизненно важных двигатель-

ных навыков, основ спортивной техники из-

бранного вида спорта. 

Общеинтеллектуальное  Наш дом – Ка-

лужский край 

 Основная идея программы – предоставление 

возможностей для раскрытия творческих спо-

собностей ребенка, создание условий для са-

мореализации потенциала обучающихся в ре-

зультате общественно полезной деятельности. 

Общекультурное Петрушка Данная программа сориентирована на работу 

с детьми, независимо от наличия у них специ-

альных  вокальных данных, на воспитание 

музыкальной культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве 

 Духовно - нравствен-

ное 

ОПК Программа данного курса предполагает  

углубить, расширить и закрепить знания об 

основах православной культуры через освое-

ние языка иконы, повторение евангельских 

событий и включение знаний основных собы-

тий Ветхого Завета. 

 Социальное   Классные часы, общешкольные акции и ме-

роприятия, работа органов ученического са-

моуправления 

  

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
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- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-

ской, культурной, тендерной и др.  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-

ного отношения к профессиональному самоопределению;  

-реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей 

3.3.2. План внеурочной деятельности                                          

№ Направления дея-

тельности 

Наименование про-

граммы по внеуроч-

ной деятельности 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

 

 33 34  34  34 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и об-

щешкольные меропри-

ятия 

30 30 30 30 

3 Общекультурное Петрушка   33 34  34  34 

4 Общекультурное Классные часы и об-

щешкольные меропри-

ятия 

30  30 30 30 

5 Духовно- нравствен-

ное 

Основы православной 

культуры 

 33 34  34   - 

6 Духовно- нравствен-

ное 

Классные часы и об-

щешкольные меропри-

ятия 

30  30 30 40 

7 Социальное Классные часы и об-

щешкольные меропри-

ятия 

30  30 30 40 

8 Общеинтеллекту-

альное 

Классные часы и об-

щешкольные меропри-

ятия 

30  30 30 40 

9 Общеинтеллекту-

альное 

Наш дом – Калужский 

край дом   

25 34 34 34 

10 Взаимодействие с   Мероприятия прово-

димые совместно с по-

30 30 30 30 
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социумом  селковой администра-

цией, библиотекой ,ДК 

Итого  304 316 316 312  

 

Система условий   реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  

требованиями стандарта 

3.4. Кадровые условия реализации ООП НОО 
МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» укомплектовано кадрами, име-

ющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образо-

вательной программой НОО. 

МОУ  «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В   соответствии   с   требованиями   Стандарта  раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий  систему   условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в   соответствии  с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования об-

разовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.  

Кадровые условия обеспечения  реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются тре-

бования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информаци-

онно-методические и иные ресурсы  реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития;  

• школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны бли-

жайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (уча-

щихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образо-

вания по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

• администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (фор-

мирование)  системы  ресурсного обеспечения  реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образо-
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вательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инно-

вационные образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных  стандартов  предполагает единство  

требований  к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возмож-

ность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения кон-

кретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для 

высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компе-

тенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на до-

стижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существо-

вания человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социаль-

ной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие спо-

собности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приоб-

ретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных си-

туациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образователь-

ном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различ-

ных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

Психолого-педагогические  условия  обеспечения  реализации  основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 Требованиями   Стандарта  к психолого-педагогическим  условиям   реализации  основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса;  
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образова-

тельного 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 воз-

можно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характе-

ристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 

Школа  обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации образователь-

ной программы НОО. Педагогический коллектив начальной школы состоит из 4 педагогов 

начальных классов и  4 учителей-предметников: иностранного языка, музыки, ОРКСЭ. Из 

7 педагогов, работающих в  начальных классов 6 человек имеют высшее образование, 2 

человека – I квалификационную категорию,1 – молодой специалист.    

Квалификация педагогических работников соответствуют требованиям. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется согласно плану, 

разрабатываемому на учебный год. При этом процесс повышения квалификации включает 

разного рода деятельность учителя: 

- курсы повышения квалификации; 

- семинары, тренинги, курсы, конференции, фестивали и др. муниципального и регио-

нального 

уровня; 

- работа районных методических объединений учителей; 

- работа методического совета школы; 

- самообразование. 

Подведение итогов методической работы школы, участия учителей в различных 

мероприятиях проводится на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Уровень квалификации педагогических работников МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа», а также данные о прохождении курсов повыше-

ния квалификации: 

№п/п ФИО должность Квалифика-

ция  

Название курсов 

1 Клещеева Ната-

лья Алексан-

дровна 

Директор 

школы; учи-

тель русско-

го языка и 

1 категория  «Кризис –менеджмент школ с низкими 

образовательными результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях.» 
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литературы (КГИРО) -2018 г. 

Движение на уроках. Использование 

нейроприсихологических методик при 

обучении детей поколения Z русскому 

языку" -2019г.; 

«Современный менеджмент в образова-

нии как система управления ресурсами» 

(КГИРО) -2020 г. 

 «Педагогическая деятельность в усло-

виях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» (КГИРО) 

-2020 г.  

Эфффективная методика обучения 

школьников созданию устных и пись-

менных текстов различных жанкров в 

соответсвии с требованиями ФГОС и 

итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе"- 2020г.; 

«Приёмы оказания первой помощи» 

(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-

га) -2021 г. 

2 Ходырёва Юлия 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по УВР; 

учитель ма-

тематики и 

физики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 «Кризис – менеджмент школ с низкими 

образовательными результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях.» 

(КГИРО) -2018 г. 

«Инновационно – проектная деятель-

ность как ресурс развития региональной 

системы образования» (КГИРО) -2018 г. 

 «Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях ФГОС ОО» (Ав-

тономная некоммерческая организация  

«Санкт- Петербургский ЦДППО») –

2019 г.  

«Инновационно-проектная деятельность 

в образовательной организации: разра-

ботка инновационного продукта» 

(КГИРО) -2019 г. 

«Основы подготовки научных публика-

ций как средство трансляции педагоги-
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ческого опыта» (КГИРО) -2020 г. 

«Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогиче-

ских работников(в том числе в области 

формирования функциональной гра-

мотности) в рамках реализации феде-

рального проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУДПО -2020 г. 

 «Современный менеджмент в образо-

вании как система управления ресурса-

ми» (КГИРО) -2020 г. 

 «Педагогическая деятельность в усло-

виях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» (КГИРО) 

-2020 г. 

 «Особенности преподавания физики в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога» (Автономная 

некоммерческая организация  «Санкт- 

Петербургский ЦДППО») –2020 г. 

«Приёмы оказания первой помощи» 

(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-

га) -2021 г. 

3 Семёнова Ната-

лья Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, ло-

гопед-

дефектолог    

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инклюзивное образование детей  с 

ОВЗ» (ФГБОУВС «Московский педаго-

гический государственный универси-

тет» г.Москва) -2018 г. 

«Инновационно – проектная деятель-

ность как ресурс развития региональной 

системы образования» (КГИРО) -2018 г. 

«Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования» (КГИ-

РО)   – 2019 г. 

«Организационные и содержательные 

аспекты профилактической работы  в 

ОО с учётом требований современного 

законодательства» (КГИРО)   – 2020 г. 

«Приёмы оказания первой помощи» 

(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-
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га) -2021 г. 

4 Зенина Наталья 

Витальевна  

Учитель 

начальных 

классов, пе-

дагог-

организатор 

ОБЖ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инклюзивное образование детей  с 

ОВЗ» -2018 г. 

«Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования» (КГИ-

РО)   – 2019 г. 

«Особенности преподавания ОБЖ в со-

ответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога» (Автономная 

некоммерческая организация  «Санкт- 

Петербургский ЦДППО») –2020 г. 

«Приёмы оказания первой помощи» 

(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-

га) -2021 г. 

5 Гущина Анна 

Евгеньевна 

Библиоте-

карь  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Технология организации образова-

тельной деятельности в целях повыше-

ния образовательных результатов обу-

чающихся» (КГИРО) -2018 г. 

«Иклюзивное образование детей инва-

лидов и детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС» (ООО «Западно - сибир-

ский межрегиональный образователь-

ный центр» г.Бийск) -2018 г. 

«Приёмы оказания первой помощи» 

(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-

га) -2021 г. 

6 Сигеева Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория  «Актуальные вопросы теории и мето-

дики преподавния в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» (Автоном-

ная некоммерческая организация  

«Санкт- Петербургский ЦДППО») –

2019 г. 

7  Баранова Татья-

на Александров-

на 

  Педагог –

организатор, 

учитель му-

зыки 

Нет категории  «Организационные и содержательные 

аспекты профилактической работы  в 

ОО с учётом требований современного 

законодательства» (КГИРО)   – 2020 г.; 

«Совершенствование профессиональ-

ной компетентности учителя техноло-

гии в условиях реализации ФГОС» 
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(КГИРО)   – 2020 г.;  

«Школа – центр социума» ФОКСВОРД 

-2020 г. 

«Организация и содержание образова-

тельного процесса предметной области 

«Искусство» в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» (КГИРО)  - 

2021 г. 

«Обеспечение системы детского отдыха 

и оздоровления в условиях детских се-

зонных лагерей различного назначения 

(в том числе детских школьных площа-

док)» (КГИРО)  - 2021 г. 

8 Колчина Ната-

лья Григорьевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Нет категории «Дистанционные образовательные тех-

нологии: внедрение, цифровые инстру-

менты, педагогическое проектирова-

ние» (КГИРО)  - 2020 г. 

«Обеспечение системы детского отдыха 

и оздоровления в условиях детских се-

зонных лагерей различного назначения 

(в том числе детских школьных площа-

док)» (КГИРО)  - 2021 г. 

«Организация и содержание образова-

тельного процесса предметной области 

«Искусство» в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» (КГИРО)  - 

2021 г. 

9 Мышлякова 

Ольга Викто-

ровна 

 Учитель 

начальных 

классов; пе-

дагог - пси-

холог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Психолого – педагогическое сопро-

вождение обучающихся начальной 

школы с эмоционально – поведенче-

скими нарушениями в условиях обще-

образовательной организации» (КГИ-

РО) -2018 г. 

«Актуальные вопросы теории и методи-

ки преподавния в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» (Автоном-

ная некоммерческая организация  

«Санкт- Петербургский ЦДППО»)  2019 

г. 

«Приёмы оказания первой помощи» 
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(ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК г. Калу-

га) -2021 г. 

10 Селезнёва Ольга 

Александровна 

Учитель 

ОРКСЭ 

1 категория «Преподавание комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКРН  в образовательной организа-

ции» (КГИРО)  -2020 г 

 

3.5. Психолого-педагогические условия реализации образовательной про-

граммы  
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-

тельном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляе-

мая в течение всего учебного времени; 

 • психолого – педагогическое сопровождение осуществляется во взаимодействии с  

школьным психологом. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности  здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей. 

3.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы.  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-

разования  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

       Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе норматив-
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ного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

       Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой)  бюджетной образователь-

ной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся сто-

имости в предыдущем финансовом году. 

       Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях Калужской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, распо-

ложенных в городской и сельской местности. 

       Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

       Формирование фонда оплаты труда МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на те-

кущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным поду-

шевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объ-

ёма фонда оплаты труда. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых и учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в ло-

кальных правовых актах и коллективном договоре МОУ «Дугнинская средняя общеобра-

зовательная школа». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определе-

ны критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной

 программы начального общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
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участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; по-

выше ние уровня профессионального мастерства и др. 

3.6. Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архи-

тектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдель-

ным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зо-

ной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных каби-

нетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающих-

ся);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образова-

тельных учреждений;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразо-

вательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учрежде-

ниях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, рас-

положение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспе-

чивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне-

урочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Начальная школа расположена на 1 этаже здания школы, имеющем 4 учебных кабинета и 

комнату для игр и отдыха: 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соот-

ветствии с требованиями СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным обору-
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дованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного 

или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной про-

водки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок учениче-

ских работ, а также дополнительными досками для учащихся. 

Техническое оснащение: 

   ноутбук у каждого педагога 

 9 нетбуков 

 2 мультимедиа-проектора с потолочным креплением 

 2 интерактивных доски 

 1 телевизор с подключенными DVD плеером 

Настольные игры 

Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий; 

 кабинеты начальной школы, оборудованные интерактивными досками, обеспечи-

вающие  информационную  среду для эксперимента и наглядной деятельности с основны-

ми математическими объектами, в том числе с предметами для пересчета, представления 

чисел в пределах тысячи, наглядного представления цепочек и совокупностей, математи-

ческими играми. 

 библиотека с читальным залом на 25 мест (с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров), ме-

диатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 игровой зал; 

 большой спортивный зал,  включающий набор модульного спортивного оборудо-

вания, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.  

Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом моделирова-

нием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-

измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, технологические карты, 

конструкторы и др), для занятий изобразительным искусством (акварельные краски, гу-

ашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ п/п 

 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

 

 

Необходимо/ имеет-

ся в наличии 

  

1 

 

 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников (ком-

пьютер, сканер, принтер, проектор, интерактивная доска) 

 

 

4 
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2 

 

 

Помещения для занятий естественно-научной деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством, ино-

странными языками 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством 

 

 

0 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает воз-

можность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

 образовательного учреждения 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 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, осуществ-

ляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

3.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы 
 Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литерату-

рой и материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к пе-

чатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным об-

разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

В школе функционирует сайт. 

Обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 

локальную сеть и  к глобальной информационной среде через подключение к сети Интер-

нет. 

 

 

Компоненты оснаще-

ния 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

 

Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной школы 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическоеобеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы: 1.2.1. УМК 

«Школа России» 

имеется 

 

имеется 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

 1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб-

ного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 

имеется 

 

имеется  

 

 

необходимо  

имеется 

 имеется 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

 

2.1. Нормативные документы федерального, реги-

онального и муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.3. Комплекты диагностических материалов  

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

 

 

 

имеется  

 

имеется  

имеется 

3. Компоненты осна-

щения физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, 

обручи, скакалки и др. 

имеется 
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открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, де-

лопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
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процесса в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает воз-

можность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометриче-

ских объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
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участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
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образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» располагает полным ком-

плектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся и современным требованиям ФГОС (УМК «Школа России»). 

  

№ 

п/п 

Класс  
Автор учебника Наименование учебника УМК 

Издательство 

1 1 
Горецкий В.Г. и 

др. 

Учебник по обучению грамоте и чтению. 

Азбука: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

 

2 1 
Климанова Л.Ф. и 

др. 

Учебник по обучению грамоте и чтению. 

Литературное чтение.: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

  

 

3 1 
Канакина В.П. 

Русский язык: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

 

4 1 

Моро М.И. 
Математика.: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

  

 

5 1 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир.: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 
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6 1 
Критская Е.Д. 

Музыка 

Школа России 

Просвещение 

  

7 1 

Неменская Л.А. 

ИЗО. Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь.: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

  

 

8 1 
Лутцева Е.А. 

Технология.: 1 класс 

Школа России 

Просвещение 

 

9 1 Александрова 

О.М. 

Русский родной язык.  Учебная литера-

тура 

10 2 
Канакина В.П. 

Русский язык 

Школа России 

Просвещение 

 

11 2 
Моро М.И. 

Математика 

Школа России 

Просвещение 

 

12 2 Климанова Л.Ф. и 

др. 

Литературное чтение 

Школа России 

Просвещение 

 

13 2 
Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

Школа России 

Просвещение 

 

14 2 
Критская Е.Д. 

Музыка 

Школа России 

Просвещение 

 

15 2 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 

Школа России 

Просвещение 

 

16 2 
Лутцева Е.А. 

Технология 

Школа России 

Просвещение 

 

17 2 Биболетова М З., 

Денисенко О. А. 

Английский язык.   

Школа России 

ООО «Дрофа» 

 18 2 Александрова 

О.М. 

Русский родной язык. Учебная литера-

тура 

 19 3 
Канакина В.П 

Русский язык 

Школа России 

Просвещение 

 

20 3 Климанова Л.Ф. и 

др. 

Литературное чтение 

Школа России 

Просвещение 

 

21 3 
Моро М.И. 

Математика 

Школа России 

Просвещение 

 

23 3 
Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

Школа России 

Просвещение 

 

24 3 Биболетова М З., 

Денисенко О. А. 

Английский язык.  

Школа России 

ООО «Дрофа» 

25 3 
Критская Е.Д. 

Музыка 

Школа России 

Просвещение 

 

26 3 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. Искусство во-

круг нас 

Школа России 

Просвещение 

  

 

27 3 
Лутцева Е.А. 

Технология 

Школа России 

Просвещение 

 

28 3 Александрова 

О.М. 

Русский родной язык. Учебная литера-

тура 

29 4 
Канакина В.П 

Русский язык 

Школа России 

Просвещение 

 

30 4 
Моро М.И. Математика 

Просвещение 

 

31 4 Климанова Л.Ф. Литературное чтение Просвещение 
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Школа России  

32 4 
Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

Школа России 

Просвещение 

 

33 4 
Критская Е.Д. 

Музыка 

Школа России 

Просвещение 

 

34 4 
Неменская Л.А. 

ИЗО. Каждый народ – художник 

Школа России 

Просвещение 

 

35 4 
Лутцева Е.А. 

Технология 

Школа России 

Просвещение 

 

36 4 
Кузовлев В.П. 

Английский язык 

Школа России 

Просвещение 

 

37 4  Н. Ф. Виноградо-

ва, В.И.Власенко, 

А.В. Поляков  

 Основы религиозных культур и светской 

этики (в двух частях). 

Вентана-Граф 

 

40 1-4  

Лях В.И. 
Физическая культура.: 1-4 кл. 

Школа России 

Просвещение 

   

 

 

Образовательный процесс в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, 

научно-популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а так-

же периодическими изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП. В школе имеет-

ся доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, раз-

мещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
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Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации ООП НОО 

 

Направление ме-

роприятий 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки реализации 

 

 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

 

 

1. Корректировка основной образовательной про-

граммы образовательной организации 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 2. Утверждение проекта основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

 Декабрь 2019 г. 

 

 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

 

  

Декабрь 2019 г. 

 4. Корректировка должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

  

Декабрь 2019 г. 

 5. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с уче-

том требований к минимальной оснащенности учеб-

ной деятельности 

По мере необхо-

димости 

6. Разработка и корректировка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

  

Декабрь 2019 г. 



181 
 

- учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

- положения о формах получения образования; 

- положения о ГПД; 

 - положения о портфеле достижений. 

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соот-

ветствии со ФГОС НОО. 

Март-февраль 

Ежегодно 

 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирования 

 

по утвержденным 

бюджетам ежегодно 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламенти-

рующие установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

 

Август-сентябрь 

2020 г 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

сентябрь 2021 г. 

 

III. Организа-

ционное обеспече-

ние введения ФГОС 

 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования 

  

Декабрь 2019 г. 

2. Определена модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

  

Декабрь 2019 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 Декабрь 2019 г. 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родите-

лей по организации внеурочной деятельности 

 

январь, май   

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учре-

ждением к реализации основной образовательной 

 

в течение года 
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программы начального общего образования 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС начального общего образования 

май, август 2021 г 

 

2. Создание плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

август 2021 г. 

 

3. Разработка плана методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС общего образования 

в течение года 

 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении ФГОС начального общего образо-

вания 

в течение года 

 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО 

в течение года 

 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

август 2021 г. 

 

4. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

— по организации достижения планируемых резуль-

татов 

 

в течение года 

 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС начального общего образования 

май, август 2021 

г 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

в течение года 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение года 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

 

ежегодно 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 

в течение года 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение года 

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 
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Таблица 1.  

Содержание информационно-методических 

ресурсов № 

Компоненты информационно-методических 

ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Книгопечатная продукция Учебно-методические комплекты «Школа 

России» для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, 

учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для 

учащихся.  

Учебный план по предметам.  

 ООП  НОО 

Примерная программа развития универ-

сальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся 

начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований 

личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на 

основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по кон-

трольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения 

планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресур-

сов и образовательных ресурсов сети 

Internet.  

Научно-методическая, учебно-

методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего об-

разования, деятельностной образовательной 

парадигмы, достижения современных ре-

зультатов образования, организации мони-

торинга личностного развития обучающих-

ся.  

Инструкции, технологические карты для 

организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные кни-

ги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Ба-

зисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочни-



184 
 

ки, атласы-определители, энциклопедии и 

т.п.) об окружающем природном и социаль-

ном мире, детская художественная литера-

тура.  

Журналы по педагогике.  

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы.  

 

Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с ос-

новными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, 

исторических, политических деятелей в со-

ответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам есте-

ствознания: природные сообщества, леса, 

луга, сада, озера и т.п.; ситуационные пла-

каты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам. 

Географическая карта России. Географиче-

ская карта региона. Географическая карта 

страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

 

Демонстрационные пособия Объекты, предназначенные для демонстра-

ции.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие 

учебно-воспитательный процесс.  

 

Экранно-звуковые пособия  

 

Видеофильмы, соответствующие содержа-

нию предметов (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные му-

зеи, творчество отдельных художников, ху-

дожественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные 

темы обучения.  

Презентации основных тем учебных пред-

метов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной про-
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граммой, в том числе аудиозаписи художе-

ственного исполнения изучаемых произве-

дений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музы-

ке.  

Аудиозаписи по литературным произведе-

ниям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и 

разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных ком-

позиторов, ведущих исполнителей и испол-

нительских коллективов.  

Произведения пластических искусств, ил-

люстрации к литературным произведениям.  

Цифровые образовательные ресурсы  

 

Цифровые информационные источники по 

тематике предметов:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

 


