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Раздел I. Целевой 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы с. Канаевка  разработана в соответствии с: 
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 
№1241 «О внесении изменений в ФГОС»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. 
№2357 «О внесении изменений в ФГОС»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18декабря 2012г. 
№1060«О внесении изменений в ФГОС»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 
№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 
№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

- Уставом МБОУ СОШ с. Канаевка».  

           Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности  при получении начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
МБОУ СОШ с. Канаевка, осуществляющей образовательную деятельность,  через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ с. 
Канаевка направлена  на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 
МБОУ СОШ с. Канаевка; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 
работников, организации; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования, разработанная  
МБОУ СОШ с. Канаевка реализуется самостоятельно. Допускается использование сетевых 
форм реализации образовательной программы.  В период каникул используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 
создаваемых на базе МБОУ СОШ с. Канаевка,  других образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и организаций дополнительного 
образования. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом специальных 
требований и (или) федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
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федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 
программе начального общего образования   предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

внеурочная деятельность; 

общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

     Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 
начального общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 
образовательной программы начального общего образования. 

При разработке ООП НОО МБОУ СОШ с. Канаевка взят за основу  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 
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для самостоятельного успешного усвоения обучающимися  новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности 

 При получении основного общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Начальное общее образование в МБОУ  СОШ с. Канаевка   может быть получено: 

- в очной, очно-заочной или заочной форме; 

- вне организации  в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 
адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два 
года. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования исключен. 

            При определении стратегических характеристик ООП учитываются существующий 
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей среде, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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- обеспечение самообразования личности, создание условий для её самореализации, 
творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 
 

1.1.1  Цели  и задачи реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

            Целью реализации ООП является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи ООП начального общего образования: 
o воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
o сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности личности,  

психологические условия развития общения, сотрудничества; 
o развить ценностно-смысловой сферы личности; 
o развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 
o сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 
o развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 
o сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
o создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

o помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 
учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической; 

o дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  
деятельности 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 
o личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

o метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

o предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 Достижение новых результатов образования в значительной степени возможно  благодаря 
УМК «Гармония». 

1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования 

 ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие 
«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие.  
Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое 
психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием 
универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений). Основными 
принципами при формировании основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Канаевка 
являлись: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 
образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 
развитие форм государственно-общественного управления, расширения права 
выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 
деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 
учреждения; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения 
обучающимися Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 
- условий для эффективной реализации и освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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  1.1.3.   Общая характеристика ООП НОО 
 Основная образовательная программа начального общего образования состоит из трех 
разделов: 

1. Целевой 
1. Содержательный 
2. Организационный. 

 Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

Организация, осуществлявшая образовательную деятельность, реализующая  
основную образовательную программу начального общего образования, обязана  обеспечить 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных  отношений: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной  деятельности в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования,  закреплены в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 
  Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Пензенской области, 
Городищенского района, села Канаевка.  
 УМК «Гармония» направлен на обеспечение равных возможностей получения 
качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом 

1.1.4. Общие подходы к  организации  внеурочной деятельности  
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  Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. План 
внеурочной деятельности и учебный план образовательного учреждения являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы. 
Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, 
позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 
направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. Реализация направлений внеурочной деятельности 
позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 
которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 
объясняется  новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной   
      программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 
качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав 
тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 
МБОУ СОШ с. Канаевка к концу начального этапа образования.      

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  адекватно отражают требования Стандарта, 
передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов), соответствуют  возрастным возможностям обучающихся. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных 
учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т. е. в рамках 
всех изучаемых предметов, с учётом специфики содержания каждого из них. При этом 
отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция, положительное отношение к учению; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-   
познавательные, внешние мотивы; 
-учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся; 
-ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 
возникающие затруднения; 
-готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 
стремление к адекватной самооценке; 
-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 
классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 
готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 
-осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов 
с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их тра-
дициям; 
-эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 
творческом, созидательном процессе; 
-основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 
-установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

-понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 
устойчивый познавательный интерес; 

-способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими нормами; 
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-стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 
(семья, школа, общественные места) и природе; 

-патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям 
других стран, народов, к их традициям; 

-осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 
здоровье и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым 
людям; 

-личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 
среды. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 
окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 
числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 
источниках информации — в учебнике, тетради с печатной основой и т. д.; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 
 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и 

на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 
учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях 
и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, разделу) и 
использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной за-
дачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 
(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 
информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 
основой; 
-различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 
фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 
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-понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 
задач; 
-дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

-анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

-сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 
-владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 
решения конкретных учебных задач разными способами; 
-проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 
критериям; 
-осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 
несущественных признаков объектов; 
-под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы; 
-строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 
рассуждения; 
-использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 
расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познава-
тельных задач; 
-преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 
(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 
существенные признаки объекта; 
-кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 
реальных объектов и явлений окружающего мира; 

-декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 
энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 
осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными 
способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 
переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 
отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 
устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 
недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 
логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 
доказательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, 
решении новой задачи, проведении исследования; 
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 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 
наглядной); 

 создавать собственные простые модели; 
 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого поведения; 
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 
 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, 
-сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам; 
- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

 предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно используя в речи 
разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 
технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингви-
стические, математические, естественно-научные и др.); 

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 
договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 
реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования 
необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится: 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

-делить текст на смысловые части, составлять план; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, 
словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию; 

-по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их 
примерами из текста; 
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-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 
признака; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
-пользоваться известными ему словарями, справочниками; 
-воспроизводить текст устно и письменно; 

-составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 
конкретным вопросом, заданием; 

-высказывать оценочные суждения о прочитанном. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак, 
характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие 
приведённое утверждение); 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

-осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 
-делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования. 
1.2.1.Филология (русский язык, иностранный язык, литературное чтение) 
 Русский язык. 
  В результате изучения курса русского языка  у обучающих  будут сформированы  
первоначальные  представления  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания.  При получении начального общего 
образования   обучающиеся научатся осознавать что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения,  что язык является  основным  средством  
человеческого общения и явлением  национальной культуры, значение  русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общении.  Начнётся  
формирование  позитивного  отношения   к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека,  овладение первоначальными представлениями о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета,  ориентация в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
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 более 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 препинания 
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (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 послужит основой для дальнейшего формирования 
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общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие; 
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться 
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному вучебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
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·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные предложения. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
·подбирать примеры с определённой орфограммой; 
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
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·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы получат представление о литературе  как явлении  
национальной и мировой культуры, средстве  сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций,  осознают значимость чтения для личного развития, для 
формирования  представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам.   
 У них будет сформирована  потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя, понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями.  
 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 -осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
-декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; 
-выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
-отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;  
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде); 
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
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выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитеты, определяющие отношение 
автора к герою, событию; 
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного); 
-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 
-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 
-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; 
-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской 
книги; 
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;- 
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
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-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
·читать по ролям литературное произведение; 
-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
-создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
-создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 
на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

Планируемые результаты обучения 
В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов 

отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку 
их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.  
 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
1 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
2 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 
3 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
1 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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2 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
3 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
4 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
5 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.) 
 

Предметные результаты 
 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

В русле говорения 
I. Выпускник научится: 
1 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
2 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
3 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
1 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 
на его вопросы; 
2 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
3 составлять краткую характеристику персонажа; 
4 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 
I. Выпускник научится: 
1 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
2 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 
текстов, построенных на изученном языковом материале. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
1 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
2 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

В русле чтения 
I. Выпускник научится: 
1 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
2 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
3 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
1 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
2 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста. 

В русле письма 
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I. Выпускник научится: 
1 владеть техникой письма; 
2 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
3 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
1 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
2 заполнять простую анкету; 
3 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
4 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
5 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
 
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография.  
Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 
Фонетическая сторона речи.   

1 Все звуки немецкого языка.  
2 Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными).  
3 Дифтонги.   
4 Ударение в изолированном слове, фразе.  
5 Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  
6 Членение предложения на смысловые группы.  
7 Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  
8 Интонация перечисления. 

 
Лексическая сторона речи.  

1 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного усвоения).  
2 Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.  
3 Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).  
4 Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er,   -in,  -chen,  -
lein,  -tion,  -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

 
Грамматическая сторона речи.  

1 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 
вопросительное.  
2 Общий и специальный вопрос.  
3 Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  
4 Порядок слов в предложении.  
5 Утвердительные и отрицательные предложения.  
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6 Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 
именным сказуемым (MeineFamilie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 
Deutsch sprechen.).  
7 Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).  
8 Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  
9 Предложения с оборотом Es gibt … .  
10 Простые распространенные предложения.  
11 Предложения с однородными членами.  
12 Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.  
13 Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt.  
14 Слабые и сильные глаголы.  
15 Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.  
16 Глагол связка sein.  
17 Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen.  
18 Неопределенная форма глагола (Infinitiv).  
19 Существительные в единственном и множественном числе с 
определенным/неопределенным и нулевым артиклем.  
20 Склонение существительных.  
21 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам и исключения.  
22 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).  
23 Отрицательное местоимение kein.  
24 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др.  
25 Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.  
26 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
27 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, unter, nach, 
zwischen, vor. 
1.3. Социокультурная осведомленность 
I. Выпускник научится: 
1 называть страны изучаемого языка по-немецки; 
2 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихов, песен); 
3 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
1 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 
2 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
3 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 
немецком языке; 
4 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 
1 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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2 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
3 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 
4 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 
5 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
 
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 
1 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 
2 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
 
4. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 
1 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
2 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы. 
 
5. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 
1 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 
1.2.2.Математика и информатика. 
 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, с 
числовыми выражениями , решать текстовые задачи, находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение;   
-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 
и площадей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для  практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 



28 

 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· выполнять действия с величинами; 
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 
· находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 
·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », «если 
то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
1.2.3. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
 
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального 
общего образования: 
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·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 
окружении; 
·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 
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·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе  с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 
перспективы; 
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

1.2.4.Основы религиозных культур и светской этики  

Модуль  «Основы православной культуры» 

Обучение детей по программе учебного курса направлено на достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Требования к личностным результатам: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
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• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Требования к уровню подготовки 
Ученик должен знать/понимать: 
� Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 
православные 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 
культурных традиций; 
� Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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� Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 
� Готовить сообщения по выбранным темам. 
�  
 
 1.2.5. Искусство (Музыка, ИЗО) 
Музыка. 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы представлениям о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека, основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий  интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 
·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 
·будут сформированы  первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, основы 
художественной культуры, 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 
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произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
 (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 
·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно- творческого замысла; 
·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
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·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) 
с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы.  
 

1.2.6. Технология.  

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 
·получат начальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества, о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- эстетического 
и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
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·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 
·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·уважительно относиться к труду людей; 
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
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элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 
художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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 конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско- технологических задач; 
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 
и презентаций. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
 

1.2.7 Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения у  обучающиеся на уровне  начального общего образования  
будут сформированы первоначальные представления о значении  физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации.  

Обучающиеся научатся  организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.),  получат  
навыки  систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок  на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объёма); 
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
·плавать, в том числе спортивными способами; 
·выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования при получении начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта  к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; 
как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной  критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 
оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 
аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 
ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 
портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 



44 

 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - 
и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 
этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 
образовательный процесс. 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 
работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 
регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 
оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и 
аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные 
на оценку состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки 
и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 
вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, 
определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание 
первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставлении и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 
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допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

1.3.2. Описание объекта (оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

• морально-этическая ориентация — знание основны моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации  
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентовобразовательной деятельности— учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к 
содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 
методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 
языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 
проводить в форме неперсонифицированных процедур. Оценка предметных результатов 
представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
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элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 
— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. При получении начального общего образования  к опорной системе знаний 
отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 
которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 
При получении начального общего образования  особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 
разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 
и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 
технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 
целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при  получении 
начального общего  образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку  при получении начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. 

 
1.3.3. Содержание оценки  
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Начальное общее образование использует три вида оценивания: 
стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,  
итоговое оценивание. 
         Стартовая диагностика (на входе) в 1 классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе  и результатах оценки их готовности 
к изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей готовности 
первоклассников к обучению в школе представлены в приложении №1. 
         Текущее оценивание,  связанное с процессом обучения  - оценки за конкретную 
деятельность на уроке, тематические контрольные работы и т. д. В текущем оценивании 
используются субъективные, или экспертные, методы (наблюдения, самооценка и самоанализ 
и др.) и объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе письменных 
ответов и работ учащихся. Выбор формы текущего оценивания определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, 
целью получения информации. 
           Итоговое оценивание происходит в конце года, а затем в конце обучения в начальной 
школе.  
           Итоговое  оценивание: в 1-4 классах проводятся комплексные работы на 
межпредметной основе в которых оцениваются: 

предметные результаты освоения ООП по русскому языку, математике, 
литературному чтению и окружающему миру 

метапредметные результаты освоения ООП, определяемые структурой комплексной 
итоговой контрольной работы – способность классифицировать, обобщать, добывать 
информацию, преобразовывать её, и т.д. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. Например, в итоговые проверочные работы 
по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. 

При  оценке  предметных  результатов   основную  ценность представляет не само по 
себе  освоение   системы  опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом  оценки  
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. Оценка  предметных  результатов  представляет собой  оценку   достижения  
обучающимся  планируемых   результатов по отдельным предметам.  Достижение  этих  
результатов  обеспечивается за счёт основных компонентов  образовательного  процесса – 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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Личностные результаты обучающихся не подлежат оценке, но могут отслеживаться на 
основе данных портфолио (творческие работы, сочинения, рисунки и т.д) и отражаться в 
характеристике. 
1.3.4  Критерии оценки процедуры и состав инструментария оценивания. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положен уровневый 
подход.  

Уровень освоения 
программы 

Критерии Оценочное суждение Отметка (по 5-
балльной 
шкале) 

Базовый Выполнено менее 
10% заданий 
базового уровня 

Базовый уровень не достигнут. 
Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования в 
следующем классе, на следующей 
ступени. 

«1» 

Базовый Выполнено от 
11%  до 50% 
заданий базового 
уровня 

Базовый уровень не достигнут. 
Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования в 
следующем классе, на следующей 
ступени. 

«2» 

Базовый Выполнено 50% -
64% заданий 
базового уровня 

Обучающийся овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования в 
следующем классе, на следующей 
ступени обучения и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

«3» 

Повышенный Выполнено 65% -
100% заданий 
базового уровня и 
30% - 49% 
заданий 
повышенного 
уровня 

Обучающийся овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования в 
следующем классе, на следующей 
ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями 

«4» 

Повышенный Выполнено 100% 
заданий базового 
уровня и не менее 
50% заданий 
повышенного 
уровня 

Обучающийся овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования в 
следующем классе, на следующей 
ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями 

«5» 
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Для оценивания предметных результатов применяются следующие нормы и критерии. 
Литературное чтение 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Особенности организации контроля по литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской  
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 
умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 
прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность  
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 
и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или  
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 
письменные работы -небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 
а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 
для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 
ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной  
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 
портрета и т.п. 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня  
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 
и вставки лишних букв в словах; 
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы 
в начале предложения); 
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 
смысл произведения; 
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском  
тексте; 
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 
написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 
– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно 
и то же правило; 
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее  
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 
такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 
Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 
внимание каллиграфический навык. 
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер  
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на  
изученные орфограммы. 
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного  
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 
при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше  
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному  
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,  
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему  
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более  
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 
по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 
• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные  
на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 
Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
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• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 
Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
• «2» – 3 – 5 ошибок. 
Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
Изложение 
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и  
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются  
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2  
исправления. 
• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 
беден  
словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 
• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,  
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,  
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 
7  
– 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 
Сочинение 
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,  
допущено 1—2 исправления. 
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются  
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2  
исправления. 
• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в  
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 
6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 
• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной  
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 
Примечание: 
Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,  
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта  
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его  
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учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути  
устранения недочетов и ошибок. 
Окружающий мир 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области  
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием. 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего  
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по  
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления  
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 
вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 
предмету.  
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 
повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 
из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 
иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные  
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 
связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 
школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-
рассуждения. 
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого  
направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного,  
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обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 
младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам 
на поиск  
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более  
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 
по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.  
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью  
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация  
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться  
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу  
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути  
устранения недочетов и ошибок. 
 
1.3.5. Формы представления   результатов: 

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

1 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

2 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

3 портфолио;   
4 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
1.3.6. Условия и границы применения системы оценки  

 1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства: 

—       обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

—       внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что 
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требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру 

(пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе 

требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только один раз в 

учебный год). 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т.п. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим 

справляешься, попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в 

коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: 

«у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п.  

 
1.3.7. Итоговое оценивание  и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 
следующего уровня. 
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     При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

o системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
o обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
o коммуникативных и информационных умений; 
o системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится  МБОУ СОШ с. Канаевка, и направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: 

o ценностные ориентации обучающегося; 
o индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
o обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. 

 
При получении  начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника – это словесная характеристика достижений 
обучающегося, которая создаётся на основе трёх показателей: 

1) Накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений по всем учебным 
предметам; 

2) Результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике; 
На основе этих показателей формулируется вывод о возможности продолжения 

образования на следующей ступени: 
          3) Результатов комплексной проверочной работы. 

Вывод  оценка о 
возможности 

продолжения образования 
на следующей ступени 

Показатели(процентные показатели установлены авторами 
примерной ООП) 

Накопленная оценка 
(зафиксированная в портфеле 

достижений) 

Итоговые работы 

(по русскому языку, 
математике и 
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комплексной работы на 
межпредметной основе) 

Выпускник не овладел 
опорной системой знаний 
и необходимыми  
учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной 
программы 

Правильно 
выполнено менее 50% 
заданий базового 
уровня. 

 

Выпускник овладел 
опорной системой знаний 
и учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования 
на следующей ступени, и 
способен использовать их 
для решения простых 
стандартных задач. 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой 
«удовлетворительно» 

Правильно выполнено  
не менее 50% заданий 
базового уровня 

 Выпускник овладел 
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования 
на следующей ступени, на 
уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями, в 
том числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично» 

Правильно 
выполнено не менее 65% 
заданий базового уровня 
и получено не менее 
50% от максимального 
балла за выполнение 
заданий повышенного 
уровня. 

 

 
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Обучающимся 1-х классов 
отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот 
период характеризуется только качественной оценкой:  
    -  не справился с работой, если выполнено  менее 50% заданий базового уровня; 
    - справился с работой на уровне решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета, если выполнено не менее 50% заданий 
базового уровня; 
    - справился с работой на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями ( на повышенном уровне), если выполнено 65% -100% заданий базового уровня и 
не менее 50% заданий повышенного уровня. 
По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» организуется 
качественная оценка учителем за глубину, самостоятельность, обоснованность выступлений 
и ответов. Итоговый результат оценивания за работу по курсу осуществляется в виде 
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благодарственных писем, дипломов. Используется взаимопроверка учащихся при 
составлении презентаций  и творческих проектов. Результаты защиты творческих проектов 
могут учитываться при формировании портфолио достижений. Формализованные  
требования по оценке успеваемости по результатам освоение данного курса не 
предусматриваются.  
 Четвертные  и годовые отметки в переводных классах выставляются в баллах 
обучающимся 2 - 4 классов по пятибалльной системе. 

  Ежегодно, не позднее 2   месяцев до окончания учебного года решением 
педагогического совета Школы устанавливаются сроки  проведения контрольных работ по 
русскому языку, математике и комплексной итоговой контрольной работы во 2- 4 классах.   
Данное решение утверждается приказом директора по школе. 
Классные руководители 2 - 4 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 
предметы и форму итогового оценивания, его сроки. 

Тексты комплексной итоговой контрольной работы разрабатываются школьными 
методическими объединениями в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Они утверждаются приказом директора образовательного 
учреждения. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является 
регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому,  
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 
Российской Федерации и для Пензенской области или на основе общей совокупности (для 
муниципальных систем образования). 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне  начального общего 
образования и переведённых на следующий уровень  общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 
систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 
быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором 
и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 
образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности 
структуры сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного 
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процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния 
дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 
сформированы дополнительные выборки. 

1.3.8. Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность  

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной организации, 
ведущей образовательную деятельность. 

1.3.9. Оценка динамики учебных достижений обучающихся. 
   Оптимальным способом оценки динамики учебных достижений обучающихся организации 
портфолио достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. При этом материалы портфолио достижений должны допускать проведение 
независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных  индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений обучающихся при получении начального общего 
образования,  который используется для оценки достижения планируемых результатов 
начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 
программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
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 работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе.  

Рабочий портфолио обучающегося: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 
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• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения — формирование универсальных 
учебных действий; 
• позволяет учитывать особенности развития универсальных учебных действий 
обучающихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 
 Рабочий портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 
которых входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой портрет, Моя школа, Мои 
учебные достижения, Моё творчество, Мои достижения, Рабочие материалы и.т.д.); тексты 
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 
 Рабочий портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности обучающегося; повод для «встречи» 
обучающегося, учителя и родителя. 
 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
обучающихся: 
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Гармония», реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются общепринятой 
моделью в мировой педагогической практике; 
• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

Разделы  Портфолио достижений (примерные) 
I раздел «Мой портрет» 

• Это я!  
• Моя семья 
• Моя родословная 
• Физкультуре –ура! Здоровью –да! 
• Моя маленькая Родина 

II раздел «Моя школа» 
• Мои учителя 
• Мои друзья 
• Законы жизни класса 
• Права и обязанности 
• Наши классные дела 

III раздел «Мои учебные достижения» 
IV раздел «Мои достижения» 
V раздел   «Моё творчество» 
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VI Страницы раздела «Копилка» 

• Правила поведения в школе 
• Законы жизни класса 
• План — памятка Решения задачи 
• Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
• Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
• Памятка: Правила общения 
    
     Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 
• Я прочитал …... книг 
• Что же я теперь знаю, чего не знал раньше? 
• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
• Мои цели и планы на следующий учебный год 
• Чему я ещё хочу научиться? 
• Какие книги прочитать? 
• Моё участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
• Мои проекты 
• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 
 
Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
На этапе рубежного и итогового контроля в 1 классе  использовать оценку «зачтено», «не 
зачтено».   

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 
оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Четвертная оценка 
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 
по темам данной четверти; 

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 
необходимо продолжить в будущем;  
           - оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не 
должен. Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 
Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент 
на основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 
автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 
     
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это 
единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 
может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 
четвертную отметку;  

• для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 
изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 
обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

• среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо 
в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, 
и за текущие ответы. 
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Раздел II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. .Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении  начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального   
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
технологии формирования УУД при получении  начального общего образования средствами 
учебно-методического комплекса «Гармония». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 
необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 
деятельности; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов; 

- описание типовых задач формирования УУД; 
- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

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

 
2.1.1. Описание ценностных  ориентиров содержания  начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
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навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванив ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
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• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Гармония»)   

   Формирование универсальных учебных действий в образовательной  деятельности  
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в соответствии со  
спецификой УМК. 

Образовательная деятельность  в начальных классах МБОУ СОШ с. Канаевка  
осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

 Каждый из предметов УМК «Гармония», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

  
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смыслообразованиенравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  осмыслена 
методическим объединением и внесены коррективы в методы преподавания, способы 
мониторинга и оценки результатов. 

 Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование  всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 
«Гармония », нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 
осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными 
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание 
у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю 
закладываются основы гражданской личности. 

 Формирование  всего комплекса УУД  происходит за счёт реализации принципа системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение 
знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 
коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 
тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать 
её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 
умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; 
делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 
схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания 
учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. 
У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их 
выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление 
ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из 
примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографического, является 
последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим 
учеником во время письма сомнительной дл буквы. Использование этого приёма 
направляется социальным мотивом: «На родном языке  писать с ошибками стыдно! 
«Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него 
страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 
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обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у 
школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные 
умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней 
– осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их 
полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 
преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 
задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и 
т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 
словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 
обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника 
УМК «Гармония». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 
поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 
общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 
для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 
всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 
овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 
сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 
чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 
общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 
• внимание к личности писателя; 
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий.   
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Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 
класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при 
изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 
Целенаправленной работе над смыслообразованием,  самоопределением  и  самопознанием  
посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего – «Жизнь дана на добрые 
дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской 
повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской 
идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 
историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 
художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены 
целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое 
хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые 
дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – свое 
потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 
учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе 
как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 
посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир 
волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 
анализа имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на основе 
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё 
исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками достоинства 
и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности 
к прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 
произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, 
развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 
выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 
исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания 
учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных  УУД  формируется и совершенствуется при изучении 
раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и 
почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, 
формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых 
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(опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов 
плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять 
информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. 
Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные 
на  формирование  логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 
оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 
связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 
произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 
(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация 
(с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным 
подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 
полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение 
которых способствует формированию  коммуникативных УУД , в том числе 
обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 
Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно 
встречающихся на страницах учебника и рабочей  тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а 
также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 
книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию  способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 
оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 
учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 
диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное 
чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 
прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному 
пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 
3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса –
 краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много 
разнообразных заданий, направленных на обучение детейсозданию собственных 
высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 
появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного 
текста, задания на создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в 
форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 
Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 
воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и 
диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному использованию речевых 
средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 
способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

 Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 
для формирования  всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 
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образования зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, 
которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 
центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 
формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 
произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно 
– образное и предметно – действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 
обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 
которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 
учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования  УУД  в курсе математики являются вариативные по 
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 
признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 
причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 
ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 
познавательных интересов учащихся и способствует формированию  у учащихся 
положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 
формируют у детей весь комплекс УУД , который следует рассматривать как целостную 
систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования  УУД  является логика построения содержания 
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая 
тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение 
ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 
способствует формированию  у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 
помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 
предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 
влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию 
и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 
дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 
совершенствования УУД  на различных этапах усвоения предметного содержания и 
способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД  для 
решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 
Например, формирование  моделирования как универсального учебного действия в курсе 
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математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 
школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления о 
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся 
при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 
различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 
например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым 
лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при 
сравнении чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 
обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 
(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 
(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических 
моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми 
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 
разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что 
является необходимым условием для формирования  общего умения решать текстовые 
задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 
решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 
универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 
школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад 
в формирование  УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования  
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 
рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 
функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 
которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 
требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, 
для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, 
задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 
собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 
регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

  Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 
ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 
стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 
школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 
добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств 
человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 
человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 
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отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 
изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у 
ребенка формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой культуры, 
закладываются основы нравственного самосознания. Формирование познавательных 
учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе интеграции 
интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее 
сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 
решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить 
необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 
тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 
использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и 
называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 
соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели, работать с моделями. Для формирования регулятивных 
универсальных учебных действий в курсе технологии создаются благоприятные условия за 
счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 
практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 
причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 
Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся 
наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать 
при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 
руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 
необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению 
детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 
выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 
обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 
учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 
необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 
осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 
затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 
формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 
аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 
организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 
детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 
высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 
отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

  Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-
творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 
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особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 
культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 
музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию 
героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 
оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 
смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 
столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 
коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 
оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 
цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 
Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 
оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 
графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 
выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 
фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 
драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 
школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных 
видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 
учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 
взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди 
совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость 
своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 
взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса 
перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 
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творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 
оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 
требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; 
проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться 
к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли 
они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в 
классе подходящие движения …») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в 
которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 
форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 
работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать 
его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 
музицировании. 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен на 
развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 
сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 
уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и 
других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 
принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 
жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 
ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 
помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 
произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 
происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 
виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные 
умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-
образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате 
продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик 
создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя 
выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит 
цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 
художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет 
работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или 
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письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 
труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет 
название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 
новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 
языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 
образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 
ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 
критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 
рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 
коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 
литературы. 

  Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 
норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-
нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 
школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё 
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 
здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 
региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 
(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её 
столицу – город Москву, территорию родного края, его административный 
центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 
зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 
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действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 
учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 
постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 
выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей  и тестовой тетради. 
Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 
природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 
домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас 
карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 
классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 
(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 
моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 
явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего 
мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 
свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 
проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 
результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 
Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 
систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, 
дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается 
их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 
приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая 
деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 
партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения 
между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования  у младших школьников УУД  
обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 
учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 
учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 
приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предложенных в учебниках, в рабочих  тетрадях, в тетрадях для тестовых 
заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы 
по формированию  предметных и универсальных учебных умений при организации 
познавательной деятельности учащихся. 

  Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 
общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 



81 

 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 
правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется  
 следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообусловливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 
предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 
внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 
больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 
интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 
основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
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       организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 
направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 
коммуникативной в речь регулирующую); 

       в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

       речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 
участников урока (и учителя, и учащихся); 

       речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 2.1.3 . Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающихся. 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 
и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
           Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном 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; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из 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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
• Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
• Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я_концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действии ребёнка. 

• 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. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
2.1.4. Типовые задачи  формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Гармония» 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

        - участие в проектах; 

        -подведение итогов урока; 

        -творческие задания; 

        -зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
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        -мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

       - самооценка события, происшествия; 

       -портфолио  достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 
действий: 

       -«найди отличия»; 

        -«на что похоже?»; 

       - поиск лишнего; 

      -  «лабиринты»; 

       - упорядочивание; 

       - «цепочки»; 

       - хитроумные решения; 

        -составление схем-опор; 

        -работа с разного вида таблицами; 

       - составление и распознавание диаграмм; 

       - работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

      -  «преднамеренные ошибки»; 

      -  поиск информации в предложенных источниках; 

        -взаимоконтроль; 

        -взаимный диктант; 

        -заучивание материала наизусть в классе; 

        -«ищу ошибки»; 

      - контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий: 

      - составь задание партнеру; 

        -отзыв на работу товарища; 

        -групповая работа по составлению кроссворда; 

       - формулировка вопросов для обратной связи; 

       - «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 
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Целесообразно практиковать выполнение  такого рода заданий детьми, объединенными в 
пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 
мнение или создать общее описание… Такой прием придаст этим заданиям психологически 
полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе». 

  

2.1.5.  Описание  преемственности программы  формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему  образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждом уровне  образовательного процесса 
проводится диагностика  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  
Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

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 
образования – формирование умения учиться; 

• - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

• - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

     Но наиболее остро проблема преемственности в момент поступления детей в школу. 

      Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

      • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

        • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. 

       Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

   Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 
важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности. 

       Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 
и пр. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-
педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению. 

  Стартовая диагностика  покажет основные проблемы, характерные для большинства 
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 
выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 
учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребёнка к 
школьному обучению, которая исследуется психологом и учителем начальной школы по 
методикам, предложенным в психологических пособиях. 
 
 
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению     
Действие нравственно-
этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на моральную 
норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 
игрушки» 
(норма 
справедливого 
распределения) 

После уроков 
(норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное 
и недопустимое, по сравнению с 
конвенциональными 

  Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 
  

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы. 
Учет мотивов субъекта при 
нарушении нормы. 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. 
Пиаже) (учет 

«Булочка» 
(модификация 
задачи Ж.Пиаже) 
(координация трех 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 
 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или сделал 

 Принятие практической 
задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс их 
выполнения; четко 
выполняется требование 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет 
о своих действиях после принятого 

  
  

Учет чувств и эмоций субъекта 
при нарушении норма. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм 
  

мотивов героев) 
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 
  
  

норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации 

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания Все задания 
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познавательной задачи решения 
Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 
Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 
правильное направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 
одновременное выполнение учебных 
действий и контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия ученик 
ориентируется на правило контроля и 
успешно использует его в процессе 
решения задач, почти не допуская 
ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило контроля 
новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 
старый неадекватный способ, с помощью 
учителя обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоенного 
способа действия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, и 
вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы 
в способ действия до начала решения 

 Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
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 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает ли 
он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении новых задач, 
часто допускает ошибки, учитывает 
лишь внешние признаки задачи, а не 
ее структуру, не может этого сделать 
до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, исходя 
из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также 
границ их применения 

  

    

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы служит 
 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. 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 учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы отдельных учебных предметов  включает следующие разделы: 
•  пояснительная записка 
• общая характеристика учебного предмета 
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• описание  места  учебного предмета в учебном плане 
•   описание  ценностных  ориентиров  содержания учебного предмета  
• личностные, метапредметные и предметные  результаты изучения учебного предмета 
• содержание учебного предмета, 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
• описание материально-технтческого обеспечения образовательной деятельности.  

Приложение №1. Программа по русскому языку 
Приложение №2. Программа по литературному чтению 
Приложение №3. Программа по немецкому  языку 
Приложение №4 . Программа по  математике 
Приложение №5. Программа по информатике 
Приложение №6 . Программа по  окружающему миру 
 Приложение №7. Программа модуля «Основы православной культуры » 
Приложение №8 . Программа по музыке 
Приложение №9 . Программа по изобразительному искусству 
Приложение №10 . Программа по  технологии 
Приложение № 11 . Программа по физической культуре 
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2.3.    ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

2.3.1. Пояснительная записка  с целями и воспитательными задачами, базовыми 
национальными ценностями российского общества. 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания  при получении начального 
общего образования  является частью основной образовательной программы начального 
общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа с. Канаевка, которая разработана в связи с введением 
Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования 
второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 2009 г, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии 
с требованиями Стандарта, Концепция является ориентиром для формирования всех разделов 
основной образовательной программы начального общего образования. Обязательными при 
организации воспитательного процесса являются определённые в данной Концепции и 
программе национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, 
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 
представителей) 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 
личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного, 
организованного и целенаправленного воздействия на чувства, желания, мнения личности и 
опирается на определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования и 
актуализируемую определённой позицией педагога.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной 
школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования и системы 
дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через 
выполнение основных функций: 

— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, 
взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными 
учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной 
среды);  

— стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного 
воспитания;  

— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 
многообразных организационных формах воспитательной работы — традиционных и 
творческих;  
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— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, 
стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и 
индивидуализация процесса воспитания.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 
контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-
нравственного воспитания школьников. 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
 

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; 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, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; искусство и литература; природа — эволюция, родная 
земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество — мир во 
всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека; 
2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 
аксиологический принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип 
идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип 
полисубъектности воспитания;  принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

2.3.2.Система воспитательных мероприятий  

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 
приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 
соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 
товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать 
другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают чувство 
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В 
воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие 
предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 
индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, 
отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, 
пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в 
учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и 
умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической основой 
урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

• поддержку индивидуальности ребенка; 
• предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 
• успешность деятельности; 
• обучение в зоне « ближайшего развития» 
• предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 
• создание возможности для реализации творческих способностей; 
• демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 
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• усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 
• организация уровневой дифференциации; 
• изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 
• отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 
направлениями развития личности: 

− Спортивно – оздоровительное:  
− Духовно-нравственное:  
− Общеинтеллектуальное. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

• Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 
• Детская благотворительность.  
• Социальные проекты. 
• Разнообразные проекты. 
• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
• Организация спортивных соревнований, праздников.  
• Проведение совместных праздников школы и общественности.  
• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Внеклассная деятельность школьников реализует все направления духовно- 
нравственного воспитания через систему мероприятий: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• Экскурсии по местам боевой славы; 
• Деловая игра «основные права и свободы человека»; 
• Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»; 
• Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;  
• Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов; 
• Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Международный 

женский день, День Победы; 
• Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.; 
• Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: начала 

блокады, день учителя, день Конституции Российской Федерации и др. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»; 
• Цикл мероприятий: «путешествие в страну Именинию» (поздравление 

именинников); 
• Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина 
• Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем 

не просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем 
старших», «я и мои таланты» и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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• КВН; 
• Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»; 
• Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе». 
• Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой 

вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека». 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

•  Весёлые старты; 
• Дни здоровья; 
• Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
• Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; 
• Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных 

привычках и др.; 
• Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 
• Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять 

своим телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 
 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• Экскурсии в природу и на производство; 
• Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню 

Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 
• Устный журнал «Перелётные птицы» 
• Заочное путешествие «Чем богат наш край» 
• Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной 

среде», «Сохраним нашу планету» и др. 
• Выставка поделок «Дары осени». 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

• Посещение парков, театров, музеев, выставок; 
• Участие в конкурсах, праздниках, смотрах; 
• Выпуск плаката «Красота может многое»; 
• Викторина «О сказках Андерсена»; 
• Концерт для мам на праздник 8 марта; 
• Праздник «Золотая осень; 
• Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!», 

«Какие люди хорошие?» и др. 
 

Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они 
приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение 
сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив 

Традиционные школьные мероприятия  
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День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, 
начальная школа», «Прощай, азбука», «Новогодний серпантин», «День Учителя», 
«Масленица», «Посвящение в читатели», «День Победы», акция милосердия «День пожилого 
человека», «День Матери».  

 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический 
оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-
нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач деятельности 
школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и 
баннеры,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

•  символы российской государственности и символы родного края;  
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
• историю, культурные традиции,  
• афоризмы о нравственности и др., 
• цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 
• портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, герои 
страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

• достижения учащихся и педагогов школы;  
• выпускников школы, которыми она гордится; 
• связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного 
пункта, страны (доска почёта «Учение – твой главный труд») 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( 
тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);  

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов).  

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах 
дополнительного образования:  

- филиал Сурской музыкальной  школы,  
- бассейн «Бирюза»,  
- спортивные секции,  
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- проекты «Танцевальная школа», «Шахматная школа», «ПРО100 профессия», 
«ПРОЧТЕНИЕ». 

Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 
(лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 
• интеллектуальные и спортивные конкурсы;  
• индивидуальные консультации, оказываемые педагогами и  классными руководителями 
по вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 
тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских родительских 
собраниях,  
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  
с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-
деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча 
за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 
• о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка,  
• по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей за воспитание детей;  
• по статьям Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации, Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 
• о социально-психологической службе;   
• о литературе для родителей в библиотеке школы;  
• о подготовке ребенка к школе; 
• о режиме работы школы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 
классных родительских собраниях по темам «Законы жизни семьи - законы жизни класса», 
«Поощрение и наказание детей в семье», «Детская агрессивность и её причины», «Домашняя 
школа интеллектуального развития», «Как выразить детям свою любовь?», «Семейные 
праздники». 

Участие родителей в управлении школой и учебно-воспитательным процессом, в 
организации деятельности общественных родительских  формирований через: 

− работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность 
инициативных родителей; 
− участие в обсуждении Открытого школьного доклада;  
− обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

 

Взаимодействие с иными  службами и организациями. 
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Совместная деятельность с КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), библиотечно-
досуговым центром: 

• встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей;  
• беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 
правонарушений; 

проведение работниками  библиотеки мастер - классов на темы, связанные с историей, 
традициями России, экологические темы; посещение тематических выставок.  

Примерный перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

  

(1 класс) 

Беседы 

  

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

 

участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов 

  

  

  

 

 

спортивные соревнования 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 
школе», «Что такое доброта?», 
«Государственные символы России», цикл 
бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 
здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления 
личности» 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Краски 
природы», «Любимое время года», «Моя 
семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 
приметы», «Мой домашний любимец». 

  

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Краеведческая конференция», 
«Новогодняя сказка»,  

«Прощание с азбукой»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 
«Зимняя сказка»; конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- 
ка, девочки», «Правила безопасности», «Музей 
народного быта». 
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 сюжетно-ролевые игры, 

  

 

проектная деятельность 

  

«Я -гражданин России», «Познаём мир 
вместе». 

2 уровень 

  

(2-3 класс) 

Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов  

  

  

  

спортивные соревнования 

 сюжетно-ролевые игры 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная 
семья», «Как появилась религия», «Что такое -
Конституция ?» 

  

Программа «Навыки жизни», цикл бесед 
«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 
детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 
трудный выбор», «Профессии моих 
родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 
имя», «Название моего поселка», «Моя  
любимая книга». 

  

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 
сказка», «Милая мама». 

  

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 
февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

  

 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

 

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», 
«Красный, жёлтый, зелёный», «Вместе весело 
шагать», «Мои друзья». 
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 учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная деятельность 

  

«Первые шаги в науку» 

  

«Мир моих увлечений». 

«Познаём мир вместе». 

3 уровень 

  

( 4 класс) 

Беседы 

  

  

  

  

  

 классные часы 

  

  

  

  

  

  

участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов 

  

  

  

 

спортивные соревнования 

  

сюжетно-ролевые игры, 

  

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 
просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 
чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир 
профессий», 

  

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 
любимый, край родной»,   «По страницам 
истории Отечества», «Мой  любимый  
литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит -быть полезным 
людям?». 

  

  

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия:  «Новогодняя сказка», День 
матери, День Памяти. 

  

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Мы 
жить желаем в мире без пожаров», «Зимняя 
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- 
ка, девочки», «Безопасное колесо» 
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учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная деятельность 

 

«Мир моих увлечений». 

  «Первые шаги в науку» 

  «Я - гражданин России», «Познаём мир 
вместе». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Перечень планируемых  результатов  воспитания, формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младшего школьника. 

 



105 

 

Направления Планируемые результаты Уровни воспитательных результатов 
и эффектов деятельности 

1. Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, 
своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

•элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

•начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

Первый уровень результатов. 

Первичное понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 
значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями 
как значимыми для него носителями 
положительного социального знания 
и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов. 

Получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом,   
взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов. 

Получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного 
действия взаимодействие 
обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за 
пределами образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
социальных групп; 

•нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами; 

•уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным 
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проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

•уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; 

•элементарные представления о 
различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания 
нового; 

•первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
и 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. 

4.Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 

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

•элементарные представления о 
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жизни 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 человека, его образования, 
труда и творчества; 

•знания о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

6. Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту 
в окружающем мире, в поведении и 
поступках людей; 

•элементарные представления об 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации 
в различных видах творческой 
деятельности, формирование 
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Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ с. Канаевка 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
1 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 
2 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 
3 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 
4 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
5 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
6 любящий свой край и свою Родину; 
7 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
8 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  
9 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  
10 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.3.4. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности   

Основные отношения и 
показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 
природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 
только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
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объекты 

2. Гордость за свою 
страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 
изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 
истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 
побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 
негативные оценки. 

3. Служение своему 
Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 
организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 
класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 
испытывает. 

  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 
активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 
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2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 
реагирует 

2. Стремление 
реализовать свои 
интеллектуальные 
способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 
увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 
участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 
учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки 
и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 
творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 
интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 
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1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 
труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 
другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 
к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 
к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 
действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 
общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 
имущества. 

4. Осознание 
значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 
силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 
нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 
отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 
к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 
стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве, 
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1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 
отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 
равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 
привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 
другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 
отношениях с товарищами 
и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 
поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других, 
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культуры поведения. 4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  
нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 
контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 
пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  
своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к 
себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 
себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках. 

 
 

 
2.4. . Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности  
            Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ 
экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  
1       Закон 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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2         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 
3      Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
4        О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 
5       Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
6        Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 
           Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
7     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
8 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 
9 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
10 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 
Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков 
организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 
Задачи: 

1 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 
2 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 
коллективе; 
3 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 
физического и психического здоровья; 
4 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

5 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  
об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;    

6 6 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;    

7 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;    

8 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

9  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

10 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

11 развивать экологическое мышление; 
12 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 
отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 
13 организовать  мониторинг. 
 

Планируемые результаты 

1 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 
2 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; 
3 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях); 
4 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
5 сформированность основ экологической культуры; 
6 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
7 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
8 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 
родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 
9 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 
10 снижение показателя заболеваемости обучающихся; 
11 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 
критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 
 
2.4.2.  Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 
 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.  
Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.  
 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
 В школе функционирует медицинский кабинет. 
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Классы и школа эстетически оформлены. 
 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
 
 2. Реализация программы в урочной  деятельности 
Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 
предметов учебно-методического комплекта  «Гармония».   
УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают 
основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами 
экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного 
физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  
«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 
сохранении красоты природы. 
На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 
В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  
В курсе «Иностранный язык»  в учебниках содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся 
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 
игр. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
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(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 
особенности развития.  
 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 
 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
1 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 
2 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 
3 организация динамической паузы после 2 урока; 

4 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

5 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

6  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

7  сотрудничество с Домом культуры. 

 

5. Организация воспитательной работы 
 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 
систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 
факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 
праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

 
6.  Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 
 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинских  работников поликлиники г.Сурска, районного психолога и др.) по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация совместной 
работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 
7. Оценка эффективности реализации программы 
 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
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работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной 
и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 
2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися 

 

Направление «Папа, мама, Я – здоровая семья !» 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Беседы о здоровье 
Дружи с водой. 
Чтоб глаза видели. 
Какого ухода требуют 
уши. 
И о коже надо 
заботиться. 
Приятного аппетита. 
Крепкие- крепкие 
зубы. 

Спокойной ночи. 
Держи осанку! Как 
уберечься от 
простуды.  
Что нужно знать о 
лекарствах. 
 

Как живет организм? 
Наши органы. 
Признаки болезни. 
Болезни грязных рук.  
Порезы, ссадины и 
царапины. 
 Правила работы за 
компьютером 

Как одолеть болезнь? 
Как настроение? 

Конкурс рисунков «Правила здорового образа жизни», «Спорт в моей жизни», «О, спорт, ты 
мир!» 

Полезные и вредные привычки: 
Встреча с медицинским работником  : 
«Полезные и вредные привычки» 
 

 Встреча с медицинским работником : 
«Губительная сигарета». 

«Драться или не 
драться?» 

«Плохой поступок 
«за компанию»? 

«Если тебе 
предложили 
сигарету…» 

«Ты оказался в 
дурной компании!» 

Родительские собрания 
«К здоровому образу жизни», «Организация рационального питания ребёнка дома» 

 Физиология и 
психология 
младшего 
школьника. 

 Трудности 
адаптации 
первоклассников к 
школе. 
Здоровье и личная 
гигиена. 
Компьютер и 
здоровье. 

Предупреждение 
детских неврозов 

Влияние режима дня 
на здоровье ребёнка. 
Учите детей быть 
здоровыми. 
Причины и 
последствия детской 
агрессивности. 
 

Физическое 
воспитание в семье. 
Внутрисемейные 
отношения и 
эмоциональное 
состояние ребёнка. 
Активный отдых 
младших школьников. 
 

Безопасность на 
каждый день. 
Физиологические и 
психологические 
особенности детей 10-
11 лет. 
Разговор на трудную 
тему (профилактика 
вредных привычек). 
 

Игротерапия:  Русские народные игры. 

Проведение соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – «Зов джунглей»,«А ну-ка, мальчики!», 
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спортивная 
семья». 

«А ну-ка, девочки!» 

Зимние забавы. Лыжные прогулки «За здоровьем на лыжах!» 
Этические беседы: 

Будь непримирим к 
грубости 

Недопустимость 
кличек и прозвищ 

Не будь равнодушным Душевность и 
бездушность, Кто 
такие эгоисты 

Смотр строя и песни, фестиваль «Виктория», военно –спортивная игра «Зарница» 

Внеурочная деятельность «Школа здоровья», спортивные секции 
Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, физминутки на 
уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и 
подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные 
игры на воздухе, экскурсии 

Библиотечные тематические уроки (Будь здоров!, «Правильное питание», «О чипсах», «Книга 
рекордов», «Мы-вместе!» и др.) 
Дни здоровья 

Интересные встречи (со спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими работниками, 
психологом) 

Тематические недели (неделя здоровья, месячник здорового образа жизни) 
 

Направление «Я и природа» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Осенняя экскурсия на 
пришкольный участок 

«Зелёный друг»  «Защитите ёлочку!» Правила безопасности 
на  новогодних праздниках 

«Цветы в жизни 
человека» 

«Цветы нашей 
Родины» 

 «Зелёный наряд нашей планеты» 

Урок – путешествие 
«Правила безопасности 
при общении с 
животными» 

Викторина «Всё о животных» 

Фото – выставка « Домашние питомцы» 

Игра «Звёздный час» по теме «Планета Земля» 

Внеклассное мероприятие «Чудо земли – хлеб!» 
Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия» 

Конкурс осенних букетов. «Праздник цветов» 
Заседание юных экологов 

Акция «Покормите птиц зимой» Конкурс«Лучший домик для птиц» 
Родительское собрание «Экологическое воспитание ребёнка в семье» 

Тематические недели (неделя экологии). Экологические проекты 

 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации. 
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1. Достижение планируемых результатов программы. 
2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 
3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 
4. Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные) 
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности 
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе 

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 

 
Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска  здоровью детей (анкетирование) 

 
Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 
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2.4.5.  Методика и инструментарий  мониторинга  достижения планируемых 

результатов  
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; наблюдения;;  комплексная 

оценка состояния здоровья (проводит медработник); оценка функционального состояния и 
уровня физической подготовленности; анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных 
по  сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 
гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки 
при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 
требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 
«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 
«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 
«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

2. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», и др. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий.  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с. Канаевка, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;   
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;   

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  
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 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии;  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подходспециалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.              
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 
трех подходов:  нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей,   комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке;  междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность  специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 
интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными  
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;      
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);   

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;   
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

План реализации программы Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 
концептуальный, проектный, технологический, заключительный. Первый этап – концептуальный – 
направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 
педагогами школы  предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих 
целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных 
классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи).Реализация индивидуального 
образовательного плана требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы 
коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. 
Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют диагностическую, 
проектную, аналитическую деятельность. 

 Направления и задачи коррекционной работы 
Направления  Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое  
Повышение 
компетентности 
педагогов; диагностика 
школьных трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Семинары для  
педагогов по изучению 
индивидуальных карт 
медико-психолого- 
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе  
диагностические 
портреты детей (карты 
медико- психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных 
групп обучающихся 

Проектное Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
планов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
планов сопровождения 
и коррекции 

Индивидуальные карты 
медико-психолого- 
педагогического 
сопровождения ребенка 
с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум 

Планирование 
обращений  в  медико- 
психолого- 
педагогический  
консилиум 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, , учителя физкультуры, логопеда, 
медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Результатом 
коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
планируемых результатов освоения ООП НОО 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями  

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 
педагогический. Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, педагогом–логопедом) и 
консультативную деятельность. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 
данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуально– типологическими особенностями. Лечебно-профилактический модуль 
предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-
профилактических действий. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и 
их родителям. Концептуальный модуль 

 В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

 -диагностики сущности возникшей проблемы; 
 -информации о сути проблемы и путях ее решения; 
 -консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
 -помощи на этапе реализации плана решения. 
 Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 
 рекомендательный характер советов сопровождающего; 
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
 непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
 Задачи сопровождения: 
 правильный выбор образовательного маршрута; 
 преодоление затруднений в учебе; 
 решение личностных проблем развития ребенка; 
 формирование здорового образа жизни. 
 Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа изучения 
ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 
эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, 
психоневрологу). 

 В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми 

2. .2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3.  Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4.  Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5.  Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6.  Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 
обследования. 

7.  Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. В 
каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико- психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы.  
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 
Изучение ребенка Содержание работы Ответственный, 

 место проведения 
Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 
здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала беременность, 
роды. Физическое состояние 
обучающегося; изменения в 
физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); 
утомляемость; состояние 
анализаторов 

 
   Медицинский работник, 
педагог. Наблюдения во 
время занятий, на 
переменах, во время игр и 
т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями 

Психолого– Обследование актуального Наблюдение за ребенком на 
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логопедическое уровня психического и 
речевого развития, 
определение зоны 
ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное 
(линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, 
речевое, образное. Память: 
зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность 
запоминания; 
индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 

занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Специальный эксперимент 
(психолог). Беседы с 
ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. Изучение 
письменных работ 
(учитель).  

Социально– педагогическое Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. Умение 
учиться: организованность, 
выполнение требований 
педагогов, самостоятельная 
работа, Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный 
педагог).самоконтроль. 
Трудности в овладении 
новым материалом. Мотивы 
учебной деятельности: 
прилежание, отношение к 
отметке, похвале или 
порицанию учителя, 
воспитателя. Эмоционально-
волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; 
способность к волевому 
усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: 
интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, 
дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение 
к младшим и старшим 

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками 
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товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний 
и самооценка 

 Коррекционно-развивающий модуль 
 Содержание и формы коррекционной работы учителя:   
*наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
•  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
 медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
* составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи 
методов  наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  
* составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом  и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;  контроль успеваемости и поведения обучающихся в 
классе; 
•  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;  
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися и др.);  
* организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 
 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:   
*формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
•  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей;  
* установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;  
* использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному  материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, которые 
дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков;  
* максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
•  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  использование 
упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
 Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых, 
индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. Цель коррекционно-
развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-
личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, 
решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  
* создание условий для развития сохранных функций; 
•  формирование положительной мотивации к обучению; 
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•  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения; 
*  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
*формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  
* воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
 1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  Началу 
коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом).  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
 3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
 4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
 5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 
 6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.  
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявленияиндивидуальных 
пробелов педагогом. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются 
за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Помощь оказывается обучающимся, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 
занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствиепропусков 
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 
заторможенности) во время уроков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
проводит учитель, логопед или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 
этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 
индивидуальных и групповых занятий. Изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 
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коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 
посещения индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий. 
 
 По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 
Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на 
основе УМК 
программы 
«Гармония» 
Осуществление 
индивидуальног
о подхода 
обучения 

Освоение 
обучающимися 
ООП НОО 

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательн
ой и 
эмоциональн
о- волевой 
сферы 
ребенка 

коррекционно- 
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися 

Сформированнос
ть психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения ООП 
НОО 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихс
я 

групповые и 
индивидуальны
е занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми 

Сформированнос
ть устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения ООП 
НОО 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегос
я 

оздоровительны
е процедуры 
ЛФК 

План 
оздоровительны
х мероприятий 
для 
обучающихся 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 
 Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической коррекционной работы 
  
Программа и 
методические 
разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 
результат 

Программа 
индивидуально- 
групповых  занятий по 
предметам для 2-4 
классов 

Учителя начальных 
классов 

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной 
социальной адаптации 

Улучшение развития 
умственных 
способностей, волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся 
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Программа 
коррекционно- 
развивающих занятий 
для первоклассников 

Учителя начальных 
классов 

Профилактика 
дезадаптации 
первоклассников 

. Успешная адаптация 
первоклассников 
Принятие себя и 
других, развитость 
коммуникативной 
сферы 

Программа 
коррекционно- 
развивающих занятий 
для четвероклассников 

Учителя начальных 
классов 

Профилактика проблем 
обучения в среднем 
звене 

Преодоление 
трудностей в обучении 
и общении 

Лечебно–профилактический модуль  
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля 
за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности) 
Направление  Содержание Ответственный 
Лечебно– профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за 
соблюдением санитарно– 
гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, 
чередование труда и отдыха, 
смена видов деятельности на 
уроках в соотвествии с СанПин 

 педагог 

Лечебно– профилактические 
действия 

Медикаментозное лечение по 
назначению врача, ЛФК 
посещение бассейна, 
соблюдение режима дня, 
физминутки, мероприятия по 
физическому и психическому 
закаливанию, музыкотерапия, 
сказкотерапия, арттерапия, 
пальчиковая, дыхательная, 
кинесеологическая, 
релаксационная, 
артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз 

Педагог , родители 

 
Социально–педагогический модуль 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 
возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании.  
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическое обеспечение:   
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обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии;   
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);   
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка;  
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);   
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий;   
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического• и (или) 
физического развития. 
 Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение 
 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Педагогические работники  имеют чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 
 Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Ответственным за дистанционное обучение является  ответственный за учебно-воспитательную 
работу. 
 2.5.4. Механизм взаимодействии в разработке и реализации коррекционных  мероприятий. 
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Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и специалистов, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля (врача, логопеда, психолога);  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 
 Формой организованного взаимодействия специалистов  являются психолого-медико- 
педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). В качестве ещё 
одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 
которое предполагает профессиональное взаимодействие Школы  с внешними ресурсами: - 
Канаевская участковая больница, Поликлиника Городищенской районной больницы.  
 Социальное партнёрство включает:  
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;   
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  сотрудничество с родительской общественностью. 
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное усвоение ими 
основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых компетенций:  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения;  
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;•  овладение 
навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации;  
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 
и социальных ролей 
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Раздел III. Организационный. 
 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ с. Канаевка  определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределением по периодам обучения 
учебных предметов,  является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся.  

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 
определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана: 
1. Определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

2. Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по своему усмотрению 

использует учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
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- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Вариативная часть учебного плана  формируется всеми участниками образовательного 
процесса, обеспечивая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, внутри максимально допустимой 
недельной  нагрузки, использовано на увеличение часов для изучения отдельных учебных 
предметов обязательной части, или на введение дополнительных учебных курсов. 

 

 Структура обязательных предметных областей, 
реализуемых учебным планом начального общего образования  МБОУ СОШ с. Канаевка 

№ 
п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 
(инвариантная)  часть 

часть, формируемая 
участниками 

образовательного процесса 
использованием УМК 

«Гармония»; 

1 Филология - обучение грамоте 
- русский язык 
- литературное чтение 
- иностранный язык 

 
- чтение и работа с 
информацией; 

2 Математика - математика - Математика 

3 Окружающий мир - окружающий мир  
- Мир вокруг нас; 
- чтение и работа с 
информацией 

4 Основы 
религиозной культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной культуры и 
светской этики 

- Основы православной 
культуры  

5 Искусство - изобразительное 
искусство 
- музыка 

- Мировая художественная 
культура; 
- чтение и работа с 
информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая 
Культура 

- физическая культура   
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Основные задачи реализации предметных областей 

 п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений,  нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

Математика и 
информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных  опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений    о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному  физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений само-регуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 
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Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ с. Канаевка 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 3(99) 4(136) 4(136) 4(136) 

Литературное чтение 2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 

Иностранный язык  - 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и 
информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 3,5(117) 

информатика - - - 0,5(17) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 

 

3(102) 3(102) 3(102) 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

 - - - 1(34) 

Итого: 17(561) 21(714) 21(714) 22(746) 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

   

Филология Русский язык 2(66) 1(34) 1(34) 1(34) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 

Математика и Информатика - 1(34) 1(34) 0,5(17)  
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информатика Математика - 1(34) 1(34) 1,5(51)  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при  
5-дневной учебной неделе 

21(693) - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при  
6-дневной учебной неделе 

 
- 

26(884) 26(884) 26(884) 

       В соответствии с запросом родителей (законных представителей) часы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, переданы на увеличение образовательных 
областей: филология (учебный предмет – русский язык и литературное чтение), математика и 
информатика (учебный предмет- математика).        
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 
часов.  
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, МБОУ СОШ с. Канаевка может разрабатывать с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютера организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.               
 
 
Формы промежуточной аттестации  
 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся II-IV классов. К годовой аттестации 
допускаются все обучающиеся 2 и 3 классов. Промежуточная (годовая) аттестация включает в 
себя:  проверку навыка чтения(1-3 класс) диктант по русскому языку(2-3 класс);  контрольную 
работу по математике (2-3  класс);  комплексную работу (3-4 класс). 
Для обучающихся первых классов применяется безотметочная система оценивания знаний. Для 
обучающихся 2-4 классов применяется 5- балльная система оценок при проведении 
промежуточной аттестации. При оценке достижений планируемых результатов обучения  
оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся 
начальных классов. Организуется  работа по накопительной системе оценки в рамках ПОРТФЕЛЯ 
достижений обучающихся с 1 по 4 классы по трем направлениям:  
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.); 
 - выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 
 - материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях и т.д. 
 В процессе оценки достижений планируемых результатов духовно- нравственного развития, 
освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Оценки по поведению не выставляются. Оценка учащихся за четверть выставляется на основе 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний, 
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умений и навыков к концу определенного периода, при этом ученик получает право повысить 
свою успеваемость. Четвертные оценки по каждому предмету учебного плана выставляются за 2 
дня до начала каникул. По четвертным оценкам выставляются годовые. 
Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работе на межпредметной основе) проводимой в следующих формах: 
контрольная работа, диктант, тесты. Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся II-
IV классов утверждаются решением педагогического совета. Порядок промежуточной аттестации 
устанавливается «Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и переводе их 
в следующий класс по итогам учебного года» 
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   3.2  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы  

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.    
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив.  

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;  
-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  обучающихся  

совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся 
        План внеурочной деятельности для 1-4  классов МБОУ СОШ с. Канаевка разработан на 
основе следующих   нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ; 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел 10; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
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 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373"  
Приказ МО РФ №2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 
-Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Канаевка определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся  при получении начального общего образования ()до 1350 часов за 4 года 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.    Внеурочная деятельность осуществляется во второй 
половине дня. 
3.2.1.Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 
1. Общеинтеллектуальное направление («Умники и умницы», «Решение логических 

задач».). 

Задачи:  
• Приобретение школьниками социальных знаний. 
• Развитие  интеллектуальных  способностей. 
• Формирование логического мышления.  
• Расширение  кругозора детей , развитие  воображения. 

  
2.  Спортивно-оздоровительное направление( «Игры наров мира», «»Шашки и шахматы).  

Задачи:  
• Укрепление здоровья.  
• Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.  
• Морально-волевая подготовка учащихся.  
 

3. Общекультурное направление («Веселый  карандаш»). 

Задачи: 
• Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 

деятельность.  
• Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус.  
• Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.  
 

4. Социальное направление («Полезные навыки»). 

Задачи:  
 • подготовить учащихся к пониманию жизни, тех забот и проблем, с которыми они 

столкнутся, став взрослыми.  
• познакомить учащихся с примерным ведением домашнего хозяйства; • изучение азов 

садоводства, цветоводства и огородничества;  
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 • воспитывать любовь к природе, навыки бережного отношения к ней;  
• синтезировать разрозненные знания о ведении домашнего хозяйства, добытые из 

множества источников; 
 • пробудить у ребят любознательность, добрые чувства ко всему, что дано природой. 

5 . Духовно-нравственное направление («Я – гражданин России «Основы светской этики») 
 Задачи:  
• Воспитание патриотизма.  
• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества.  
• Формирование гражданской позиции учащихся. 
3.2.2.  

              Формы работы внеурочной деятельности  
Направление внеурочной 
деятельности  

Наименование программы  Формы работы  

Спортивно- оздоровительное «Игры народов мира» 
«Шашки и шахматы»  

Игры в специальном 
помещении, на свежем 
воздухе, беседы, 
соревнования, спортивный 
клуб 

Духовно-нравственное   «Я – гражданин России» 

«Основы религиозных 
культур  и светской этики» 

Поисковые и научные 
исследования, экскурсии по 
родному краю, просмотр 
фильмов, знакомство с 
историей и бытом родного 
края, библиотечные уроки, 
встречи с писателями, работа 
с художественной, 
справочной литературой, 
праздники, викторины, 
путешествия. 

Общекультурное  «Веселый карандаш» Художественное сообщество, 
беседы о видах декоративно- 
прикладного искусства, 
сведения об используемых 
материалах, занятия в 
игровой форме, творческая 
деятельность, полезные 
практики  

Общеинтеллектуальное  «Умники и умницы», 
«Решение логических задач». 
 

Олимпиады, викторины, 
конкурсы ,  работа с научно- 
познавательной литературой, 
исследовательская 
деятельность 

Социальное направление  «Полезные навыки » Беседы, встречи с людьми 
труда, проектирование, 
экскурсии, проведение акций; 
фотосъемк 
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 План внеурочной деятельности 1-4 классов  МБОУ СОШ с. Канаевка 
Направление 
развития личности 

Название Классы Всего 

1 2 3 4 

Общекультурное Веселый карандаш  1 1 1 1 4 

Обще-
интеллектуальное 

Умники и умницы  1 1   4 

Решение логических задач - - 1 1 

Духовно- 
нравственное 

Я – гражданин России   1 1 1 4 

Основы религиозных культур  и 
светской этики 

   1 

Спортивно-
оздоровительное 

Игры народов мира 
 

1 
 

1 1  6 

Шашки и шахматы  1 1 1 

Социальное Полезные навыки 1 1 1 
 
 

1 4 

Итого  4 ч. 6 ч. 6ч. 6ч. 22 ч. 

 
 Предполагаемый результат внеурочной деятельности обучающихся 
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 
участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 
действия). 
 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 
действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 
идентичности.  
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 
 Формы внеурочной деятельности: 
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 

олимпиады, образовательные экскурсии; выходы в кинотеатры, театр, музеи; занятие в 
кружках, секциях и т.д. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности. 
клуб, поисковые исследования, школьные научные общества  и т.д. 
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
. 
. Формы оценки. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 
оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  
      Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма проведения 
занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными 
занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
       Внеурочная деятельность осуществляется после учебных занятий. 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 
начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт  начального  общего образования, учителями физической культуры, учителями –
предметниками ( музыки, информатики) . 
     Образовательные программы  внеурочной деятельности  разработаны педагогами школы в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, рассмотрены на 
методическом  совете школы и утверждены директором школы. 
    Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
 
 
3.3. Календарный учебный график . 

1. Начало учебного года: 

01 сентября 2020 г. 
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2. Окончание учебного года:  

Окончание учебного года: 

-  в начальной школе 1-4 классы   - 24 мая 2021 года 

3. Начало учебных занятий: 

1-4 класс - 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс – 13.00;  2-4  классы – 14.10 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2 - 4  классы – 34 недели.  

7. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя 

2-4  классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

количество учебных недель Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09.2020г. 02.11.2020 г.   9 недель 
2 четверть 11.11.2020 г. 29.12.2020 г. 7 недель 
3 четверть 11.01.2021 г. 23.03.2021 г. 10 недель 
4 четверть 01.04.2021 г. 31.05.2021 г. 9 недель 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
Осенние 03.11.2020 г. 10.11.2020 г. 8 дней 
Зимние 30.12.2020 г. 10.01.2020 г. 12 дней 
Весенние 24.03.2021 г. 31.03.2021 г. 8 дней 
Летние 01.06.2021 г. 31.08.2021  г. 92 дня 
 
1 день каникул переносится  на 22 февраля   2016 года  
1 день каникул переносится на 30 апреля  2016 г. 
1 класс (дополнительные каникулы)  с 15 февраля по   21   февраля  2016 года 

9. Продолжительность перемен: 
1-ый класс 2- 4-ые классы 

1 перемена- 20 минут 
2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 
3 перемена- 30 минут 

1 перемена - 10 минут 
2 перемена - 15 минут 
3 перемена – 20 минут 
4 перемена – 20 минут 
5 перемена – 5 минут 
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1-ый класс 2- 4-ые классы 

10. Расписание звонков: 

1-ый класс 

 

2- 4-ые классы 

1 урок 8.30 -9.05 
2 урок 9.25-10.00 
3 урок 10.40-11.15 
4 урок 11.45-11.20 

1 урок 8.30 - 9.15 
2 урок 9.25 - 10.10 
3 урок 10.20 - 11.10 
4 урок 11.30 - 12.15 
5 урок 12.35 - 13.20 
6 урок 13.25 – 14.10 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4) в форме итоговых контрольных 
работ проводится с 15 по 30 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ с. Канаевка (далее - система 
условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и 
обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. Система условий 
учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 
Система условий содержит: 
• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 
приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
* сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;   
• контроль состояния системы условий. 

 
 

 3.4.1 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения. 
Кадровые условия. 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной школе 
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1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

4 

2. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, 
при которых ребенок может 
освоить  внеучебное пространство 
как пространство взаимоотношений 
и взаимодействия между  людьми 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

1 

4. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

1 

5. Медицинский 
персонал (согласно 
договора с ГВУЗ 
Городищенская 
районная больница) 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 
общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 
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• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, все  педагоги  с высшей и первой 
квалификационными категориями.  

I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % 

3 75 1 25 

 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 
подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 50 2 50 4 100 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских  конференциях.  Коллектив начальных классов 
осваивает современные педагогические технологии. 
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Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 
ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 
построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 
направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 
учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты 
труда педагогов.  

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  
такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных 
конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 
методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

Психолого- педагогические  условия  
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

1 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

2   формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

3    вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

4   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

5   диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

6   вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 
             1.    Посещение и анализ занятий 
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- в детском саду, 
- в 1-х классах, 
- в 4-х классах. 
               2.    Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, педагогами,  родителями 
по результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 
            3.  Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 
входной диагностики детей 
      4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  4-х классов, 
переходящих в среднее звено: 
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 
- опрос педагогов, родителей; 
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении; 
- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 
сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 
школьного обучения и развития ребенка». 
        5. Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 
- готовность детей к школе; 
- адаптация первоклассников; 
- переход учащихся в среднее звено; 
- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-4  классов (создание групп 
педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 
Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), 
выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 
 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 
 *   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 
 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 *  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 
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обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 
основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. 
То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 
соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 
деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 
обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 
индивидуального продвижения вперед. 
            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 
внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 
учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 
деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 
спортивных, интелектуальных. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 
образовательного процесса 
  
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 
административных работников: 
Практикум «Мониторинг формирования УУД» 
Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация 
эффективного процесса обучения школьников» 
«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 
   
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 
             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 
             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 
             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 
способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 
конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 
            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 
удовлетворения; 
             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и 
социальной ситуацией. 
             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 
             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 
 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 
определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 
над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 
ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом 
родительской компетентности. 
 В практике работы школы  используются методы работы с родителями по повышению их 
родительской компетентности: 



151 

 

                    формирование необходимых знаний, 
                    обучение   навыкам общения с детьми, 
                    обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 
                    улучшение стиля родительского поведения   
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 
 - Лекция 
 - Конференция 
 - Практикум 
 - Дни открытых дверей 
 - Индивидуальные тематические консультации 
 - Посещение семьи 
 - Родительское собрание 
 - Родительские вечера 
 - Родительский тренинг 
            
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 
процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе работает школьный 
медико- психолого-педагогический консилиум 
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 
  
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 
 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов. 
 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 
 -  диагностика (индивидуальная и групповая ); 
 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 
 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей; 
 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
                    сохранение и укрепление психологического здоровья; 
                    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
                    психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
                    формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
                    развитие экологической культуры; 
                    выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
                    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
                    поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
                    выявление и поддержку одарённых детей 
                        
            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 
профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 
родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 
компетентности. 
          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 
достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 
анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 
проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 
инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 
родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 
психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 
Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 
образования различны. 
          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 
адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 
творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 
условиям обучения. 
            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 
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самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 
возникновение острых проблемных ситуаций. 
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется членами администрации школы, 
выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 
сверстниками.  
 
 Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 
• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 
• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 
методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 
числе Интернет – трафика и др.). 

• Затраты на  приобретение расходных материалов. 
• Хозяйственные расходы. 

  МБОУ СОШ с. Канаевка    вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные 
средства.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются: 

� требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

� постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

� приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

� приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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� перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

� аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

в наличии 
1. Компоненты 

оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно -методическое обеспечение, 
локальные акты: положение о кабинете, 
паспорт кабинета, правила по технике 
безопасности, правила поведения в 
кабинете и др. 

1.2. Учебно -методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы  

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

Имеется  

 

3. Помещения для занятий музыкой и изобразительным 
искусством. 

Помещения для занятий хореографией  

 имеется  

 

отсутствует  

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется  

5. Столовая, пищеблок Имеется  

6. Медицинский кабинет Имеется 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, 

компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 интерактивная доска (1) 

принтер (1) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (2) 

1.2.5. Учебно -практическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

 

 

В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2 Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальных классов  и компьютерный  класс расположены на втором этаже, 
столовая, медицинский кабинет, спортивный зал, актовый зал – на первом этаже, кабинет для 
занятий музыкой и изобразительным искусством – на третьем этаже. 

Учебно-методические и информационные условия  реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические и информационные 
условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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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. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО  отвечают 
современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов; 

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 
образовательного процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими 
организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 
материалы, цифровые образовательные ресурсы.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечит возможность: 

— 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 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

— вывода информации на бумагу и т. п. 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 
и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
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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 для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 
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 ,  
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

 
УМК, используемый  в образовательном учреждении 

Обучение в    по системе учебников «Гармония ». 
(Приложение № 12 Перечень учебников) 

3.4.2.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП НОО Школы Урока.  
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: 
 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  
в) контроля за состоянием системы условий.  
г) систематический  мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 
д) укрепление  материальной  базы школы. 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»  и 
Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 
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«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в  основную 
образовательную программу начального общего образования были внесены изменения 
МБОУ СОШ с. Канаевка . 

ООП НОО содержит 3 раздела: 
1 Целевой, 
1 Содержательный 
2 Организационный 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Данный раздел включает: 

1 Пояснительную записку 
2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
3 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: 

1 Программа формирования УУД у обучающихся  при получении начального 
общего образования  

2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности (в отдельном приложении) 

3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  при 
получении начального общего образования 

4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

5 Программа коррекционной работы 
Организационный раздел - определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 
1 Учебный план начального общего образования 
2 План внеурочной деятельности 
3 Календарный учебный график 
4 Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию 

ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной 
деятельности. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены 
дополнения связанные с экологической направленностью.  

План внеурочной деятельности - организационный механизм реализации ООП 
НОО. План внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 

1. спортивно-оздоровительное направление, 
2. духовно-нравственное направление, 
3. социальное направление, 
4. обще-интеллектуальное направление, 
5. общекультурное направление. 
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Раздел календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
 

3.4.3.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 
п/п 

Целевой ориентир  
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса 

− разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом Школы; 

− внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства; 

− качественное правовое обеспечение 
всех направлений деятельности 
начальной школы в соответствии с 
ООПНОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности и 
расписание учебных занятий 

− эффективная система управленческой 
деятельности в Школе ; 

− реализация планов работы; 
− реализация плана внутриушкольного 

контроля. 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП НОО  (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители профессиональных 
конкурсов, участие в проектах, грантах 
и т.п.) 

− плановое повышение квалификации 
педагогических работников Школы ; 

− аттестация педагогических работников 
Школы ; 

− мониторинг инновационной готовности 
и профессиональной компетентности 
педагогических работников Школы ; 

− эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников Школы . 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе Школы  

   -реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов в 
Школе;  
− повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства Школы;  



161 

 

− качественная организация работы 
официального сайта ; 

− реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации 

−  реализация норм Положения о 
проведении аттестации учащихся 
МБОУ СОШ с. Канаевка»; 

− соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП 
НООО; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

− приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для Школы ; 

− эффективное использование учебных 
кабинетов; 

− эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников; 

− реализация плана внутришкольного 
контроля Школы  

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, состояние здоровья учащихся 

− эффективная работа по 
здоровьесбережению; 

− эффективная работа школьной столовой  

 

3.4.4.  Сетевой график (дорожная карта)  по формированию системы условий 

 

Направление  
мероприятий 

Мероприятия сетевого графика 
Сроки  

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение внесения 
изменений в ООП НОО 
МБОУ СОШ с. 
Канаевка 

1. Наличие приказа о внесении изменений в 
ООП НОО в МБОУ СОШ с. Канаевка 

Апрель 2021  

2. Разработка новой редакции ООП НОО 
МБОУ СОШ с. Канаевка  на основе 
примерной основной образовательной 
программы  и изменений и дополнений 

 Май-июль 2021 

3. Утверждение новой редакции ООП НОО 
МБОУ СОШ с. Канаевка 

Август  2021  
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4. Утверждение новой редакции Устава 
МБОУ МСОШ с. Канаевка 

5. Приведение в соответствие нормативной 
базы МБОУ СОШ с. Канаевка  требованиям 
ФГОС НОО 

Август  – сентябрь 
2021 года, 
ежегодно (при 
необходимости) 

6. Приведение должностных инструкций 
работников Школы  в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и тарифно-
квалификационными характеристиками 

7. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры МБОУ СОШ с. 
Канаевка с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного 
процесса  

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Август   2021 года, 
ежегодно 

9. Разработка в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО для МБОУ СОШ с. Канаевка : 
− годового календарного учебного графика; 
− учебного плана; 
− рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  
программы и плана внеурочной 
деятельности обучающихся; 
положения об организации аттестации 
учащихся гимназии. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООПНОО 
МБОУ СОШ с. Канаевка  и достижения 
планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Декабрь 2020 
года, ежегодно в 
ноябре-декабре 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
Школы Урока, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Август  2021 года, 
ежегодно в 

августе, январе 
(при 

необходимости) 

3. Заключение дополнительных соглашений 
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к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур МБОУ СОШ с. 
Канаевка по реализации ФГОС НОО 

 август 2021 года, 
ежегодно (при 
необходимости) 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МБОУ СОШ с. Канаевка и  
подразделений дополнительного 
образования детей филиала музыкальной 
школы г. Сурска, дома детского творчества г. 
Городище, Библиотечно -досугового центра 
администрации с. Канаевка обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления МБОУ СОШ с.  
Канаевка к проектированию ООП НОО 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС НОО 

Август 2-15 , 
ежегодно (при 

необходимости) 
2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников  в связи с 
введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ с. 
Канаевка  информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

систематически, в 
течение года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации  ФГОС НОО 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС НОО и 
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внесение дополнений в содержание ООП 
НОО МБОУ СОШ с. Канаевка 

4. Обеспечение публичной отчётности о ходе 
и результатах введения ФГОС 

5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
− по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
− по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 
результатов; 

− по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 

− по перечню и рекомендациям по 
использованию интерактивных 
технологий. 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО 

 Май-август  2021 
года, ежегодно (по 

мере 
финансирования) 

 
 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы МБОУ СОШ с. Канаевка 
требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП НОО  противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия 
информационно образовательной среды 
требованиям ФГОС к ООП НОО 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

7. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 
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3.4.5.  Контроль  за состоянием системы условий 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО в Школе Урока 

− обеспечение оптимального восприятия 
работниками МБОУ СОШ с. Канаевка  
системы ценностей современного 
образования; 

− принятие идеологии ФГОС НОО; 
− освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников Школы Урока в связи с введением 
ФГОС НОО 

− семинары, посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС ООП НОО; 

− тренинги для педагогов с целью выявления 
и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и 
задачами ФГОС НОО; 

− заседания методических объединений 
учителей, педагогов дополнительного 
образования по проблемам введения ФГОС 
НОО – не менее 4 в течение учебного года; 

− конференции участников образовательного 
процесса и социальных партнёров  МБОУ 
СОШ с. Канаевка  по итогам разработки 
ООП НОО, проблемам апробации и 
введения ФГОС НОО – не реже 1 раза в год; 

− участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов ООП НОО Школы Урока – по 
мере необходимости; 

− участие педагогов в разработке и апробации 
оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы 
оплаты труда – в течение учебного года по 
плану методической работы; 

− участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, «открытых» 
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уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО – в течение 
учебного года. 

3. Реализация плана методической работы, в 
том числе, внутришкольного повышения 
квалификации с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС НОО 

Проведение запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере появления 
необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур МБОУ СОШ с. 
Канаевка по подготовке и введению ФГОС 
НОО 

− качество ООП НОО МБОУ СОШ с. 
Канаевка (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации); 

− качество управления образовательным 
процессом (состав и структура ВШК, 
качество процесса реализации ВШК  как 
ресурса управления); 

− компетентность субъектов управления 
(уровень управленческой компетентности 
администраторов, специалистов, 
возглавляющих подразделения). 

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей 
взаимодействия МБОУ СОШ с. Канаевка и 
подразделения дополнительного образования 
детей гимназии, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности 
по различным направлениям и видам 
деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности Школы Урока на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления МБОУ СОШ с. 
Канаевка  к проектированию ООП НОО  

Соответствие ООП НОО МБОУ СОШ с. 
Канаевка критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а 

− дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-
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также механизма их формирования педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных 
условий и результативностью их труда; 

− допустимый рост в общем фонде оплаты 
труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки 
качества и результативности труда 
работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 

− наличие механизма учета в оплате труда 
всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 
предмету, классное руководство, проверка 
тетрадей, подготовка к урокам и другим 
видам занятий, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, 
другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); 

− участие органов самоуправления (Совета 
Школы, выборного органа профсоюза 
работников гимназии) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
гимназии, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 
труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей 
качества работы) 
 
 

3. Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо / 

имеются в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

4/4 

1.2. Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

1/0 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты, 

2/1 
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лаборатории, мастерские, студии 

2. Компоненты 
оснащения учебных 
кабинетов Школы 
Урока 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы по предметам 
начального общего образования 

100% 

2.3. УМК по предметам начального общего 
образования 

100% 
 

2.4. Дидактические и раздаточные материалы по 
предметам начального общего образования 

100% 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты МБОУ СОШ с. Канаевка 

100% 

3.2. Документация МБОУ СОШ с. Канаевка 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам начального общего образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты  
оснащения 
спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование 

100% 

5. Компоненты  
оснащения 
компьютерного 
класса 

5.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 100% 

5.3. УМК по предмету  100% 

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 100% 

6. Компоненты 
оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100%\75 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о Наличие и полнота информации по 
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введении ФГОС НОО, размещённых на сайте 
МБОУ СОШ с. Канаевка 
 
 
 
 
 
 
 

направлениям: 
− нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО; 
− организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО; 
− кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 
− программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО. 

2. Качество информирования родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 
информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО  

Внесение изменений в ООП НОО 
 

4. Качество публичной отчётности МБОУ 
СОШ с. Канаевка о ходе и результатах 
введения ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте МБОУ СОШ с. Канаевка 
Публичного отчета по итогам деятельности за 
учебный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических 
работников Школы Урока: 
− по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
− по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 
результатов; 

− по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 

− по перечню и методике использования 
интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 
заседаниях методического совета учителей  
начальных классов 
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