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2. Закон Российской Федерации «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования» Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года)  

3. Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»»  

4. Конвенция о правах ребенка  

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
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Управляющий Совет МБОУ «СШ №43»:  
Председатель Управляющего совета Криворучко Екатерина Вяче-

славовна;  

Административная команда МБОУ «СШ №43»:  
Морозова И.Ю., директор МБОУ «СШ №43»;  

Соколова Г.М., заместитель директора по учебной работе;  

Александрова А.Н., заместитель директора по воспитательной ра-
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпуск-

ником начального общего образования целевых установок, зна-

ний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья. 
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1. Обеспечить достижение обучающимися начальных классов 

личностных и метапредметных умений, т.е. способов деятельно-

сти, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

2. Обеспечить достижение обучающимися начальных классов 

предметных результатов освоения ООП.  

3. Обеспечить формирование универсальных учебных действий 

как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, познава-
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тельной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной деятельности обучающегося.  

4. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

5. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благо-

получие.  

6. Сформировать готовность и способность обучающихся к ре-

флексии – важнейшему качеству, определяющему направленность 

на саморазвитие и реализацию творческого потенциала.  

7. Создать систему психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска» (психологические, социальные, учебные, 

поведенческие).  

8. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование начального общего, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальном общем образовании, на следую-

щим уровне образования и во внешкольную практику.  

9. Выявлять, поддерживать и развивать одаренных детей, получа-

ющих образование технологической направленности в МБОУ 

«СШ №43». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержа-

ние и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №43» разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ «СШ 

№43». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ 

№43» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ №373 МО и Н РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06 октября 2009 года; Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобр-

науки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Примерная программа начального общего образования, одобренная решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Целью реализации образовательной программы является: 

Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования, достижение планируемых 

результатов на основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных). 

3. Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразо-

вания и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины 

мира. 

4. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «СШ №43» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

- Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 
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- Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- Единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- Обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческо-

го 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО образовательная программа МБОУ 

«СШ №43» содержит следующие разделы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

5. Программа коррекционной работы 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 

При разработке образовательной программы на основе ФГОС начального общего 

образования учитывались содержания УМК  «Школа 21 века», «Школа России», исполь-

зуемых на начальной ступени образования. Важнейшей частью образовательной програм-

мы являются учебный план и план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как кружки, секции, экскурсионная деятельность, школьные 

научные конференции, олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Принципы построения программы: основные принципы дидактики, гуманизация 

и культуросообразность, целостность и вариативность, индивидуализация и дифференци-

ация, преемственность, системность, открытость, творческая активность личности.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ «СШ №43» формируется с учётом социокультурных особенностей и потреб-

ностей ХМАО-Югры, в котором осуществляется образовательная деятельность. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему внеклассных занятий, секций, студий и кружков 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 со-

циальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (региона, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточ-

ной аттестации определяются уставом МБОУ «СШ №43» и соответствуют требованиям 

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

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для достижения планируемых результатов ООП определяет использование в обра-

зовательной деятельности следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного простран-

ства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, конкурсы, 

олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские, 

эстафеты, экскурсии). 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

МБОУ «СШ №43», реализующая основную образовательную программу начально-

го общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 с правами и обязанностями обучающихся и их родителей в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

МБОУ «СШ №43», реализующая основную образовательную программу начально-

го общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) с ходом и содержанием образовательного процесса, с его результа-
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тами, а также с документами регламентирующими ответственность всех участников обра-

зовательного процесса: 

- С Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в этом учреждении; 

- С правами и обязанностями родителей (законных представителей) в части формирования 

и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «СШ 

№43». 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, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной про-

граммы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, от-

личных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность учащихся объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности в урочной и внеурочной 

формах), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализа-

ции. 

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

- Дополнительные образовательные программы самой общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- Образовательные программы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- Организацию деятельности групп продленного дня; 

- Классное руководство (экскурсии, соревнования и т.д); 

- Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога – психолога, библиотекаря); 

- Организацию каникулярного времени. 

Указанные выше виды объединяются в следующие основные направления внеурочной де-

ятельности: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Общекультурное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Социальное; 

Базовой характеристикой внеурочной образовательной области является тот факт, 

что она строится как место пробы, проверки, тестирования знаний, умений, полученных в 

учебных занятиях на прочность, значимость, практическую ценность.  

Важным условием разворачивания внеурочной деятельности в школе является 

наличие особых, специально организованных развивающих пространств, где формируют-

ся развивающие сообщества, в которых созданы специальные условия для осуществления 

обучающимися общественно значимой деятельности для освоения ими взрослого обще-

ства. Под развивающим пространством мы понимаем совокупность психолого-

педагогических, социальных и других условий, при которых школьник получает возмож-

ность моделировать действующие социальные структуры, вступая с ними во взаимодей-

ствие.  
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Образовательная среда школы представляет собой единое пространство дополни-

тельного образования, воспитательной системы. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандар-

та к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформи-

рованность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом веду-

щих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и харак-

теризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту 
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группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

тельскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируе-

мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов,  включены в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и вне её, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

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

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные,  

 цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

в общении и взаимодействии; 

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

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
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турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери-

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

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

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

ные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-

ты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт рабо-

ты с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

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

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

ния, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

мацию; 

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

ке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-

ных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи-

тели (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

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

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерно-

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание об-

разовательной области «Русский язык и ли-

тературное чтение» на уровне начального 

общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному ис-

пользованию, русский язык станет для учеников основой всей образовательной деятель-

ности, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
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нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-

цию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, 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 препи-

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

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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 и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка для получения общего обра-

зования следующего уровня. 

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 звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко"буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фо-

нетико"графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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: 
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 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 раз-

бора 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; 

 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 прове-

дения 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 словосоче-

тании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные, 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, обсто-

ятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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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 орфографи-

ческие 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных ра-

ботах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 об-

щения (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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

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

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием 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, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-

знают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-

ния. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверст-

ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки; 

 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; от-

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



24 
 

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 содержа-

ние текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, мета-

фору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

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

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

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

ленаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанав-

ливать 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 вы-

сказывать суждение; 

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

кам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объё-

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

ложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

ний от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

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

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

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

распознаватьособенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских 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 тек-

ста). 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

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

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» 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 – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

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

использованием средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольк-

лора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх бу-

дут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего об-

разования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах обще-

ния с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расши-

рится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы-

ми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
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 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образо-

вания; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном имножественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го 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 повсе-

дневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представле-

нием, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно 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, ско-

рость), 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, вре-

мени), 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 ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

значных и 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 значе-

ние; 

 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, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 
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 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 (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, 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, пирами-

ду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометрических фи-

гурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах едино-

го мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, челове-

ке 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, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, 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 обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и культуредругих народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и прово-

дить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной 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 элементар-

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

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

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

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

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

компьютерныеиздания) 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, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность челове-

ка; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

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

гигиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте ми-

ра Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный го-

род; 

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

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящи-

еся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

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

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учрежде-

ния, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной среде; 

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

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Основы ду-

ховно – нравственной культуры народов 

России» на уровне начального общего 

образования 
 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных куль-

тур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради-

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
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диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

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

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных u1086 аспектах  чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур: 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском об-

ществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание об-

разовательной области  

«Искусство» на уровне начального общего 

образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального об-

щего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-

ству, 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, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове-

ка; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

 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, соци-
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ально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-

ности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно прикладном искусстве; 

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

ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских 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 диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

 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, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего ми-

ра 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 обсужде-

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

комых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

пользовать 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 че-

ловека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном 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 художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной 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, гра-

фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опо-

рой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

ниям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

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

ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

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

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность 

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

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

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содер-

жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

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

разцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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 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 раз-

личных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

провизация 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 музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

 

Планируемые результаты и содержание об-

разовательной области 

 «Технология» на уровне начального общего 

образования 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начально-

го общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной сре-

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-

ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-

ной продуктивной деятельности: 

 распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси-

фикации, 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 электрон-

ную информацию; 

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

новными устройствами, их назначением;  

 приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта-

ми: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;  

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

ступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но 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, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, 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 професси-

ях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

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

тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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 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 домаш-

него 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 элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

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 оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке де-

талей, 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 ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

ное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба 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; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации, 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 редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание об-

разовательной области 

 «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  

на уровне начального общего образования 

1.2.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образова-

ния: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятель-

ности, военной практики; 

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

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упраж-

нений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведе-

ния простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения за-

нятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств;  

 оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 
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 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 акроба-

тические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного обще-

ния и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с 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 физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

дать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

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

дения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

ординации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью 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 перекла-

дина 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 функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки да-

ют возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосо-

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

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

Разработанная в МБОУ «СШ №43» Программа системы оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования направлена на создание системы оценки результатов, которые подлежат итого-

вой оценке в рамках регламентированных процедур, по результатам которых принимается 

решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению образования в ос-

новной школе, а именно, итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения. Результаты данной оценки являются основой 

для аттестации обучающихся начальной школы, оценки состояния и тенденций развития 

системы начального общего образования школы. Система оценки в МБОУ «СШ №43» 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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Цель Программы: способствовать поддержанию единства всей системы образования в 

МБОУ «СШ №43», обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Задачи Программы: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования; 

осуществлять оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

школы; 

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся; 

6. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

7. использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений; 

8. использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и де-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

Личностные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории про-

живания и общ-

ности языка. Со-

относить поня-

тия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

2. Проявлять 

уважение к сво-

ей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю 

позицию школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ «хо-

рошего учени-

ка». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным пе-

реживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, без-

опасного 

поведения в 

1.Воспринимать 

Россию как много-

национальное гос-

ударство, русский 

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения 

русского языка 

гражданами Рос-

сии любой нацио-

нальности. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, це-

нить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориенти-

роваться в нрав-

ственной оценке 

собственных по-

ступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. 

Внимательно и бе-

режно относиться 

к природе, соблю-

дать 

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти. 

6. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пережи-

1. Воспринимать Ис-

торико географиче-

ский образ России 

(территория, грани-

цы). Географические 

особенности, много-

национальность, ос-

новные исторические 

события; государ-

ственная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражда-

нина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию 

и познавательный 

интерес к учению, 

активность при изу-

чении нового мате-

риала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нрав-

ственном содержании 

собственных поступ-

ков и поступков дру-

гих людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан- 

скую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краеведче-

ский материал (история и 

география края). 

2. Ценить семейные от-

ношения, традиции свое-

го народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, насе-

ляющих Россию. 

3. Определять личност-

ный смысл учения; выби-

рать дальнейший образо-

вательный маршрут. 

4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральны- 

ми нормами и этически-

ми требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое отно-

шение в конкретных по-

ступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к со-

хранению живой приро-

ды. 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин 

успешно-

сти/неуспешности 
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школе, дома, на 

улице, в обще-

ственных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте окружа-

ющего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

ваниям, вызван-

ным 

Восприятием при-

роды, произведе-

ния 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельно-

сти с оценкой её 

товарищами, учи-

телем. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдени-

ями за природой. 

7.Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-

кой ее товарищами, 

учителем. 

в учебе. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Текущая внутренняя оценка личностных результатов осуществляется в виде: 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интер-

претации результатов педагогических измерений на основе портфолио учащегося. Педа-

гог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уро-

вень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личност-

ного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, те-

стовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, те-

стовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес-

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или пе-

дагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
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Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик; 

- 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 корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

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

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

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

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

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

полняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. В 

качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

клас

с 

Метапредметные результаты 
Регулятив-

ные УУД 
Познаватель-

ные 
Коммуникатив-

ные УУД 

1 1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы 

учебника (под руковод-

ством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5.Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонят-

ное). 

3.Сотрудничать с товари-

щами при выполнении зада-

ний в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для ре-

ализации проектной дея-

тельности. 

2   1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятель-

ности. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-
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3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5.Следовать при вы-

полнении заданий 

инструкциям учителя 

и 

алгоритмам, описыва-

ющем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выпол-

нение своего задания 

по следующим пара-

метрам: 

легко или трудно вы-

полнять, в чём слож-

ность выполнения. 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, табли-

цах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

Пересказывать прочитан-

ное или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты 

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности, самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре. 

6. Выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы 

(задачи). 

3 1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, соот-

носить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и 

приёмы действий при 

решении учебных за-

дач. 

6. Осуществлять само- 

и 

взаимопроверку работ. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под опре-

делённую задачу. Я имею 

в виду работу с маршрут-

ным листом и работу с 

проверочными 

заданиями! 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая 

Дополнительная инфор-

мация будет нужна для 

изучения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное, за-

давать вопросы, уточняя не-

понятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на репли-

ки, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-
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7. Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, 

результатом действий 

на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять вы-

бор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, прибо-

ров. 

10. Оценивать соб-

ственную успешность 

в выполнения заданий 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель 

и др.) Использовать пре-

образование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. Само-

стоятельно использовать 

модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выполнения за-

даний, обосновывать вы-

бор наиболее эффективно-

го способа действия 

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль при 

работе в группе. 

4 1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для реа-

лизации задач, про-

гнозировать 

результаты, осмыс-

ленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и 

приборы. 

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основыва-

ясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая 

Дополнительная инфор-

мация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, полу-

ченную из различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

1. Владеть диалоговой фор-

мой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

4. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; за-

давать вопросы, уточняя не-

понятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргументи-

ровать свою точку зрения с 

помощью фактов и допол-

нительных сведений. 
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контроль результатов. 

4. Оценивать резуль-

таты 

собственной деятель-

ности, объяснять по 

каким 

критериям проводи-

лась 

оценка. 

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над 

ошибками. 

6.Ставить цель соб-

ственной познаватель-

ной 

деятельности (в рам-

ках 

учебной и проектной 

деятельности) и удер-

живать ее. 

7.Планировать соб-

ственную внеучебную 

деятельность (в рам-

ках проектной дея-

тельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ-

ствии с 

познанными мораль-

ными нормами и эти-

ческими требования-

ми. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, 

связанную с бытовы-

ми 

жизненными ситуаци-

ями: маршрут движе-

ния, время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты; 

устанавливать закономер-

ности и использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимо-

помощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния коммуникативных за-

дач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следу-

ющие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа 21 
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века», «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информацион-

ный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые диагностические работы, включающие задания на проверку мета-

предметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века», «Школа России», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. А также на 

материалах тетрадей с диагностическими работами. 

Проверочные и диагностические работы по предметам включают задания, прове-

ряющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированно-

сти метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной систе-

мы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использо-

ваться Портфель достижений («Портфолио» учащихся), лист успешности на каждого уче-

ника, которые ведёт учитель. Также учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регуля-

тивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный 

анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать рабо-

ту по освоению УУД. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предме-

там и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сфор-

мированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей-

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

мерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. 

Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 

операции, выступая  средством, а не целью активности ребенка. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов «Портфе-

ля достижений учащегося» становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в раз-

личных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как уни-

версальный способ. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценоч-

ных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или не-

возможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой провероч-

ной работы. Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-

ствия, события и др. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком-

плексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обес-

печивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предме-

тов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-
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ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В си-

стеме предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна-

ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и уча-

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Это система таких знаний, умений, 

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

чения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

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 знако-

во символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – при-

чинно - следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпрета-

ция информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия прелом-

ляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой при-

роды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно-

сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-

ных универсальных учебных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру, и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предмет-

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведёт-

ся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 

освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Ре-
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зультаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме накопительной оценки – портфеля достижений, а также в индивидуальных листах 

достижений, которые ведёт учитель. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсаль-

ных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образователь-

ного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволя-

ющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать про-

ведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком 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 

портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность (как её обще-

образовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обяза-

тельной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагности-

ки, 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.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
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предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-

разовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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

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

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

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про-

граммы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных со-

ставляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплён-

ных в Стандарте. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на ос-

нове которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при-

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. При адап-

тации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными 

в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

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

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 

- письменная само-

стоятельная работа 

- контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- контрольное спи-

сывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая 

контрольная ра-

бота 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техни-

ки чтения 

- анализ динами-

ки текущей успе-

ваемости 

- участие в вы-

ставках, конкур-

сах, соревновани-

ях 

- активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий от-

чет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-

нию отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопостав-

ление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность научить-

ся личностным, регулятивным, познавательным и ком-

муникативным универсальным учебным действиям в 

новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научить-

ся личностным, регулятивным, познавательным и ком-

муникативным универсальным учебным действиям в 

знакомой ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научить-

ся личностным, регулятивным, познавательным и ком-

муникативным универсальным учебным действиям 

 

  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус-

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усво-

ения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

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

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

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

для получения общего образования следующего уровня, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-

ми данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения общего 

образования следующего уровня, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

мыми для получения общего образования следующего уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования для получения основного общего образования 

принимается педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпуск-

ника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

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

дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Виды и формы оценочных действий обуча-

ющихся и педагогов. 
№ Вид 

контроль 

но - оценочных 

действий 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Стартовая работа 

(со 2 класса) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необ-

ходимый для продолже-

ния обучения, а также 

намечает «зону бли-

жайшего развития» и 

предметных знаний, ор-

ганизует коррекцион-

ную работу в зоне акту-

альных знаний 

Фиксируется учителем 

в электронном журна-

ле и автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего развития по 

многобалльной шкале 

оценивания. Результа-
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ты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

 Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов дей-

ствия/ 

средств в 

учебном 

предмете. Ко-

личество ра-

бот зависит 

от количества 

учебных за-

дач 

Направлена на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках ре-

шения учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более од-

ной в месяц 

(5- 6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой сторо-

ны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным лини-

ям. 

Учащийся сам оцени-

вает все задания, кото-

рые он выполнил, про-

водит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем вы-

полненной рабо-

ты;указывает достиже-

ния и трудности в дан-

ной работе; количе-

ственно в 100-

балльной шкале оце-

нивает уровень выпол-

ненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником зада-

ния отдельно по уров-

ням, определяет про-

цент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учи-

теля и определяется 

дальнейший шаг в са-

мостоятельной работе 

учащихся. 

4 Проверочная ра-

бота 

Проводится 

после реше-

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Уровни: 1 фор-

мальный; 

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оценива-

ет все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 
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2 –рефлексивный 

(предметный) 3 – ре-

сурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех за-

даний, соответствую-

щих трем уровням 

«профиль» 

ученика по освоению 

предметного спосо-

ба/средства действия 

5 Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апре-

ля- 

май 

Включает основные те-

мы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Зада-

ния разного уровня, как 

по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

Уровню опосредствова-

ния (формальный, ре-

флексивный, ресурс-

ный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов стартовой 

и итоговой работы. 

6 Комплексная 

контрольная ра-

бота 

1раз в чет-

верть, годо-

вая. 

Включает задания 

мониторинга уровня 

сформированности 

УУД. 

Оценивание каждого 

задания по уровням: 

высокий, выше сред-

него, средний, ниже 

среднего, низкий. 

7 Оформление 

Портфеля дости-

жений ученика за 

год 

май Каждый учащийся в 

конце года должен 

оформить Портфель до-

стижений. 

Философия этой фор-

мы оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и 

не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического уда-

рения с оценки на са-

мооценку 

 

Вид контроля 

методика 

Сроки Основные критерии 

оценивания 

Ответственный 

Личностные универсальные действия 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция школьника 

Методика «Беседа о 

школе» (модифициро-

ванный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

Школьный тест тре-

вожности Филлипса 

1 класс 

Сентябрь 

 

 

1-4 класс 

сентябрь 

положительное отношение к шко-

ле; 

-чувство необходимости учения; 

-предпочтение уроков «школьно-

го» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

-адекватное содержательное пред-

ставление о школе; 

-предпочтение классных коллек-

тивных занятий индивидуальным 

Психолог 



63 
 

занятиям дома; 

-предпочтение социального спо-

соба оценки своих знаний - от-

метки – дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

- «Мотивация 

учения» Н.Г. 

Лускановой 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

класс 

1 – 4 

 

 

 

 

 

класс 

1 – 4 

 

 

класс 

3-4 класс 

Октябрь 

- ноябрь 

 

 

 

 

-сформированность познаватель-

ных мотивов; 

-интерес к новому; 

-интерес к способу решения и об-

щему способу действия; 

-сформированность социальных 

мотивов; 

-стремление выполнять социально 

значимую и социально оценивае-

мую 

деятельность, быть полезным об-

ществу; 

-сформированность учебных мо-

тивов; 

-стремление к самоизменению 

- приобретению новых знаний и 

умений; 

-установление связи между уче-

нием и будущей профессиональ-

ной деятельностью 

Психолог 

Формирования действия нравственно-этической 

ориентации 

Норма 

взаимопомощи 

1 – 2 класс Ориентировка на моральную 

норму (справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, правдиво-

сти) 

Классный ру-

ководитель 

Опросник 

Е. Кургановой 

2 – 4 класс Дифференциация конвенциональ-

ных и моральных норм 

Социальный 

педагог 

Модифицированные 

задачи Ж. Пиаже 

1 – 4 класс 1. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации; 

2.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/ соблюдения мораль-

ной нормы; 

3.Умение аргументировать необ-

ходимость выполнения моральной 

нормы 

Классный ру-

ководитель  

Социальный 

педагог 

Регулятивные УУД 

Выкладывание 

узора из кубиков 
1 класс, 

январь 

умение принимать и сохранять зада-

чу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в 

соответствии с особенностями 

образца, осуществлять контроль по 

результату и по процессу, оценивать 

Психолог 
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правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение; познава-

тельные действия — умение 

осуществлять пространственный 

анализ и синтез. 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

2 – 3 клас-

сы 

выявление уровня сформирован-

ности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные 

учебные действия: регулятивное 

действие контроля 

Классный ру-

ководитель 

Познавательный УУД 

Построение числового 

эквивалента или вза-

имно- однозначного 

соответствия (Ж. 

Пиаже,  А. Шеминь-

ска) 

1 класс Выявление сформированности 

логических действий установления 

взаимно- однозначного соответствия 

и сохранения дискретного 

множества. Оцениваемые 

универсальные 
учебные действия: 
логические универсальные действия. 

Классный ру-

ководитель 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 

Карпова) 

Оцениваемые 

1 класс выявление умения ребенка разли-

чать предметную и речевую 

действительность. Оцениваемые 

универсальные учебные действия: 

знаково- символические 

познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и 

символов и предметный план. 

Классный ру-

ководитель 

Диагностика универ-

сального действия об-

щего приема решения 

Задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

1 – 4 класс Выявление сформированности 

общего приема решения задач. 

Оцениваемые универсальные 

учебные действия: прием реше-

ния задач; логические действия. 

Классный ру-

ководитель 

Коммуникативные УУД 

Методика «Кто прав?» 

(методика 

Г.А.Цукерман и др.) 

1 – 4 класс понимание возможности различ-

ных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение к иной точке зрения; 

- понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и 

того же предмета, 

понимание относительности оце-

нок или подходов к выбору; 

- учет разных мнений и умение 

обосновать собственное 

Психолог 

Задание 

«Рукавички» 

( Г.А.Цукерман) 

1 – 2 

класс, де-

кабрь, 

март, ап-

рель 

- умение договариваться, нахо-

дить общее решение; 

- умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и усту-

пать; 

- способность сохранять доброже-

Классный ру-

ководитель 
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лательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопо-

мощь по ходу выполнения зада-

ния 
Задание «Что такое хо-

рошо и что такое плохо» 

(модифицированный 

вариант) 

1 – 4 класс - рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и усло-

вий осуществляемых действий; 

- способность строить понятные 

для партнера высказывания, учи-

тывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

умение с помощью вопросов по-

лучать необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

Психолог 

 

Перечень тетрадей с контрольными, диагностическими, проверочными, тестовыми 

работами, текущими и итоговой комплексными контрольными работами, направленных 

на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов; виды методик 

и диагностик, позволяющих оценить уровень сформированности УУД, представлен в 

приложении 4.1. 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выпол-

нения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру и ком-

плексной работы на межпредметной основе (чтение – работа с информацией). 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являют-

ся итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений и листов достижений на каждого ученика, которые ведёт учитель. Достиже-

ние опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребен-

ка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорно-

го (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зо-

ны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных и метапредметных 

умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях; 

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

Формами представления оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются: 

- Лист успешности; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, итоговой комплексной работы; 
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- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

- формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

- Портфель достижений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ «СШ №43» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение– 1 класс 

2. Пятибалльная система – 2-4классы 

3. Накопительная система оценки (уровневое) – Портфель достижений учащихся, листы 

успешности (для метапредметных результатов). 

 

Вывод Обоснование вывода 
1) Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на сле-

дующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения про-

стых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными 

действиями. 

В материалах накопительной системы 

оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем 

по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют 

о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образова-

ния на следующей ступени общего образо-

вания. 

В материалах накопительной системы 

оценки 

не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% зада-

ний 

базового уровня. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучаю-

щемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следую-

щую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу-

ющую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина-

мики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о переводе обуча-

ющегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рас-

смотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Оценка ре-

зультатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккреди-

тации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки, достижения планируемых результатов, освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию 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 обу-

чающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 
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так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-

ленаправленных 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий 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. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-

ничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое пло-

хо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопро-

сы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

ном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 
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В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных дей-

ствий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютер-

ных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

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

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информа-

ции; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые ак-

центы УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само-

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

– этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 

и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно – следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моноло-

гические высказывания разного типа 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-

мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-

татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

•коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

•умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

•умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого ха-

рактера: анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, практические действия. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 



71 
 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-

связанные и взаимообуславливающие 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, планирова-

нии и организации образовательной деятельности 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 освое-

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений плани-

руемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введе-

ны соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

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

с государственной символикой государства. 

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана-

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
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В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

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

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

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

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

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классов) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительно-

сти Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культу-

ре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

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

витие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные ма-

териалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских му-

зеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 

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

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-

но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-

раз культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

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

ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной дея-

тельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

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

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать познавательную цель, со-

хранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  про-

блемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Про-

водя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 

а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом, овладевают новыми знаниями. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при получении общего образования следующего уровня. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к дальнейшему обучению.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большин-

ства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определённый 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения каждого 

уровня; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родственни-

кам, любовь к ро-

дителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной де-

ятельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять те-

му.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу. 3. 

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. 4. Опре-

делять план вы-

полнения заданий 

на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 
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зрения общечело-

веческих норм. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

 

 

кономерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное;  составлять про-

стой план. 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  



76 
 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-
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ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом ви-

де. 

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек-

тивных решений. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при получении общего образования следующего уровня 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переход-

ных периодов имеют много общего. 

      Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-

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

      Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Возникновение проблемы преемственности имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при получении общего образования следующего уровня, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психо-

логических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная под-

готовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) язы-

ке. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
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        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 готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психическо-

го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-

ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.     Моти-

вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-

ние детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность со-

здаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нрав-

ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-

циональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-

чению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интел-

лектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Вы-

ражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-

ции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную пози-

цию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуж-

дения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпо-

лагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче-

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, фор-

мирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительно-

сти и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознан-

ностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-
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ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлени-

ем. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе-

мых действий, используя соответствующие средства. 

        Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

        Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при полу-

чении общего образования следующего уровня. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-

нальной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и содержа-

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

         Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсаль-

ных учебных действий. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при получении 

общего образования следующего уровня Обучение рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. При полу-

чении предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных дей-

ствий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания опре-

деляется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степе-

нью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации не-

обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошколь-

ного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подго-

товке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, поло-

жительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепри-

нятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 
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– отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

  Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следую-

щие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие по-

знавательные логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном ма-

териале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации соб-

ственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

При получении предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных замести-

телей реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами 

или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсо-

лютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят 

следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отноше-

ние к  процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  

 умение слушать собеседника. 

     Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на опре-

деленный период выстроится система работы по преемственности 

  Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия и его 

личностные ре-

зультаты (показа-

тели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольный 

уровень образова-

ния 

(6,5–7 лет) 

Типовые диа-

гностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя пози-

положительное отношение к 

школе;  

Беседа о школе 

(модифицирован-

 



81 
 

ция школьника 

 

 

·   чувство необходимости уче-

ния, 

·   предпочтение уроков «школь-

ного» типа урокам «дошкольно-

го» типа;  

·   адекватное содержательное 

представление о школе; 

·   предпочтение классных кол-

лективных занятий индивиду-

альным занятиям дома; 

·   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

ный вариант)  

 

(Нежнова Т.А. 

 

 

 

Эльконин Д.Б.  

 

 

Венгер А.Л.) 

 

 

Самооценка 

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный ком-

понент 

 

 

Когнитивный компонент: 

·   широта диапазона оценок; 

·   обобщенность категорий оце-

нок; 

·   представленность в Я-

концепции социальной роли уче-

ника. 

Рефлексивность как  

·   адекватное осознанное пред-

ставление о качествах хорошего 

ученика;  

·   осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»;  

·    осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший уче-

ник;  

Регулятивный компонент 

·   способность адекватно судить 

о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика ка-

узальной ат-

рибуции успе-

успе-

ха/неуспеха 

Смыслообразова-

ние 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

 

 

Сформированность познаватель-

ных мотивов – интерес к новому; 

·   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

·   сформированность социаль-

ных мотивов;  

·   стремление выполнять соци-

ально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

·   сформированность учебных 

мотивов 

·    стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний и 

умений; 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

 

(модифицирован-

ный вариант)  

(Нежнова Т.А. 

 

Эльконин Д.Б.  

 

Венгер А.Л.) 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познаватель-

ного интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

 

 

Опросник мо-

тивации 
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·    установление связи между 

учением и будущей профессио-

нальной деятельностью 

Таблица 2 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы сфор-

мированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осо-

знается лишь частично. Вклю-

чаясь в работу, быстро отвлека-

ется или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предполага-

ющие промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может выде-

лить промежуточные цели, нужда-

ется в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не тео-

ретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процес-

се решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправ-

ленных действий 

Переопределение 

познавательной за-

дачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоре-

тических задачах не ориентиру-

ется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практи-

ческой задачи; в отношении теоре-

тических задач не может осуществ-

лять целенаправленных действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей 

и не выходя за ее требования), чет-

ко может дать отчет о своих дей-

ствиях после принятого решения 

Переопределение 

практической зада-

чи в теоретическую 

Столкнувшись с новой практи-

ческой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в соот-

ветствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет от-

сутствие адекватных способов; чет-

ко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учеб-

ных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипоте-

зы, учебная деятельность приобре-

тает форму активного исследования 

способов действия 

Таблица 3 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает до-

пущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис-

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих ра-

ботах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне Контроль носит случайный не- Действуя неосознанно, предугады-
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непроизвольного 

внимания 

произвольный характер, заме-

тив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

вает правильное направление дей-

ствия; сделанные ошибки исправля-

ет неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное вы-

полнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторен-

ных действиях ошибок не допускает 

Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дей-

ствия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе ре-

шения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет самостоятель-

но, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при ре-

шении новой задачи не может скор-

ректировать правило контроля но-

вым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный кон-

троль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват-

ный способ, с помощью учите-

ля обнаруживает неадекват-

ность способа и пытается вве-

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усвоен-

ному способу, выполняются без-

ошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вно-

сит коррективы 

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при из-

менении условий вносит корректи-

вы в способ действия до начала ре-

шения 

Таблица 4 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учи-

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), 

не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои си-

лы относительно решения постав-

ленной задачи 

Адекватная ретро-

спективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но-

вой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная про-

гностическая оцен-

ка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спо-

собов действия 

Свободно и аргументированно оце-

нивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможно-

сти в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально Приступая к решению новой Может с помощью учителя обосно-
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адекватная прогно-

стическая оценка 

задачи, может с помощью учи-

теля оценить свои возможности 

в ее решении, учитывая изме-

нения известных ему способов 

действий 

вать свою возможность или невоз-

можность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ из-

вестных ему способов действия; де-

лает это неуверенно, с трудом 

Актуально адек-

ватная прогности-

ческая 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, исхо-

дя из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы ре-

шения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

             Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих ос-

новных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 
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2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь-

ная 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, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обуча-

ющихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

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

ния становится уровень присвоения обучающимся УУД.  

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 
Оцениваемые УУД Вид диа-

гностики 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностический ин-

струментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступ-

лению в школу и 

школьной действи-

тельности; действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

вводная выявление сформи-

рованности внутрен-

ней позиции школь-

ника, его мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о шко-

ле» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Те же Промеж. Выявление предпо-

чтений занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. Вариант 

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее зна-

чимость познаватель-

ной деятельности для 

ребенка; коммуника-

тивное действие — 

умение задавать во-

прос. 

вводная выявление развития 

познавательных ин-

тересов и инициати-

вы школьника. 

6,5 лет Проба на познавательную 

инициативу «Незавер-

шенная сказка» 

Те же Промеж. Выявление динамики 

развития позн. инте-

ресов 

7 лет Тот же, другая сказка 

Те же Итогов. Выявление динамики 

развития позн. инте-

ресов 

8 лет Тот же, другая сказка 

действия, направлен-

ные на определение 

своей позиции в отно-

шении социальной ро-

ли ученика и школь-

ной действительности; 

действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

Промеж. выявление сформи-

рованности Я-

концепции и самоот-

ношения 

9 лет 

 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики 

М. Куна) 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

Итогов. выявление рефлек-

сивности самооценки 

школьников 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 
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социальной роли «хо-

роший ученик»; регу-

лятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

в учебной деятельно-

сти. 

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными ин-

тересами обучающих-

ся. 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного ин-

тереса школьника. 

7лет Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же Промеж Выявление динамики 8 лет Та же 

Те же Итогов. Выявление динамики 10 лет Та же 

действие 

смыслообразования, 

направленное на уста-

новление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление мотива-

ционных предпочте-

ний школьников в 

учебной деятельно-

сти. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное действие 

самооценивания (са-

моопределения), регу-

лятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление адекват-

ности понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления ха-

рактера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — 

каузальная атрибуция не-

успеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учеб-

ные действия нрав-

ственно – этической 

ориентации: 

Действия нравственно-

этического оценивания 

— выделение мораль-

ного содержания ситу-

ации; учет нормы вза-

имопомощи как осно-

вания построения 

межличностных отно-

шений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы вза-

имопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку усвое-

ния нормы взаимопомо-

щи 

действия 

нравственно-

этического оценива-

ния, учет мотивов и 

намерений героев. 

Вводная . 

Итогов. 

выявление уровня 

моральной децентра-

ции как способности 

к координации (со-

отнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, от-

ветственности, взаи-

мопомощи на основе 

принципа компенса-

ции. 

7 лет 

 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральнойдецен-

трации 

(Ж. Пиаже) 

действия 

нравственно-

этического оценива-

ния. 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения 

нормы взаимопомо-

щи в условиях мо-

ральной дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами) 

выделение морального вводная выявление степени 7-10 лет Анкета «Оцени посту-
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содержания действий 

и ситуаций. 

 

итогов. 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и мораль-

ных норм 

пок» 

(дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм 

по Э. Туриелю в модифи-

кации Е.А. Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведе-

ния образца, планиро-

вать свое действие 

вводная выявление развития 

регулятивных дей-

ствий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора из 

кубиков 

 

 

регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятив-

ных действий 

Промеж 

 

итогов. 

Критериальная оцен-

ка 

7-11лет Педагогические наблю-

дения  

 

 

Познавательные УУД 

логические универ-

сальные действия. 

вводная выявление сформи-

рованности логиче-

ских действий 

установления взаим-

но-однозначного со-

ответствия и сохра-

нения дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение числового 

эквивалента или взаим-

но% однозначного соот-

ветствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминь-

ска) 

Знаково- 

символические позна-

вательные действия, 

умение дифференци-

ровать план знаков и 

символов и предмет-

ный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую действи-

тельность. 

6,5 -7 лет Проба на определение 

количества слов в пред-

ложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические дей-

ствия — кодирование 

(замещение); регуля-

тивное действие кон-

троля. 

Вводная выявление умения 

ребенка осуществ-

лять кодирование с 

помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика «Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

 

итогов 

выявление сформи-

рованности общего 

приема решения за-

дач. 

7-10 лет Диагностика универсаль-

ного действия общего 

приема решения задач (по 

А.Р. Лурия, Л.С. Цветко-

вой) 

моделирование, позна-

вательные логические 

и знаково-

символические дей-

ствия. 

Промеж. определение умения 

ученика выделять 

тип задачи и способ 

ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные 

УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, направ-

ленных на учет пози-

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 

Пиаже 
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ции собеседника 

(партнера). 

коммуникативные 

действия. 

Промеж 

 

Итогов. 

выявление сформи-

рованности действий, 

направленных на 

учет позиции собе-

седника (партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман 

и др.) 

 

 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по согласо-

ванию усилий в про-

цессе организации и 

осуществления со-

трудничества (коопе-

рация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж. 

Итогов. 

выявление уровня 

сформированности 

действия по передаче 

информации и отоб-

ражению предметно-

го содержания и 

условий деятельно-

сти. 

8-10 лет Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный ва-

риант методики 

«Архитектор-строитель») 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Основное содержание   

Характеристика предметных областей и отдельных учебных предметов на этапе 

начального образования, в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом определены следующие предметные области: филология; математика и 

информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; основы 

духовно-нравственной культуры народов России; технология; физическая культура. 

Характеристика  курсов внеурочной деятельности на этапе  начального образова-

ния, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом опре-

делены следующие направления: спортивно – оздоровительное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное. 

Учебное содержание предметных областей в данной ООП представлено в виде со-

вокупности (системы) культурных средств/способов действия, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках данной образовательной программы, 

включают разделы, установленные Стандартом: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают: 

1.планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.содержание учебного предмета, курса; 

3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.тематическое планирование. 

Программа отдельных учебных курсов составлена с учётом УМК: «Школа 21 века»,  

«Школа России». 

2.2.1.Программа по русскому языку  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 
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• сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изуче-

нию русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться ис-

пользовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Программа обеспечена следующим комплектом: 

Учебники:  

Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х ч./В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.-9-е изд.-М.: Просвещение,2017.-(«Школа Рос-

сии». ФГОС); 

Канакина, В.П. Русский язык. 1 кл.: учеб. для общеобр. орг./В.П. Канакина, В.Г. Го-

рецкий.-9-е изд.-М.: Просвещение, 2017.-(«Школа России». ФГОС); 

Канакина, В.П. Русский язык. 2 кл. Ч.1,2: учеб. для общеобр. орг./В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2017.- («Школа России». ФГОС); 

Канакина, В.П. Русский язык. 3 кл. Ч.1,2: учеб. для общеобр. орг./В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2017.- («Школа России». ФГОС); 

Иванов С.В. Русский язык. 4 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений в 2-х ч./ 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.-М.: Вентана-Граф, 2014.- («Начальная 

школа ХХ1 века». ФГОС). 

Рабочие  тетради: 

В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова, Прописи. 1 класс. В 4-х частях.: Просвещение,2017. 

2.2.2. Программа по литературному чтению. 

Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его ин-

теллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность  школьников, ком-

поненты учебной деятельности, а также универсальные и учебные  действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ре-

бенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетен-

ность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоян-

но идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, разви-

вается интерес к самостоятельному чтению. 

Программа обеспечена следующим комплектом учебников:  

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 кл. Ч.1,2: учеб. для общеобр. орг. в 2-х ч./Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.-9-е изд.-М.: Просвещение,2017. - 

(«Школа России». ФГОС); 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 кл. Ч.1,2: учеб. для общеобр. орг. в 2-х ч./Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.-8-е изд.-М.: Просвещение,2017. - 

(«Школа России». ФГОС); 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 кл. Ч.1,2: учеб. для общеобр. орг. в 2-х ч./Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.-7-е изд.-М.: Просвещение,2018. - 

(«Школа России». ФГОС); 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся  общеобр.  учреждений 

в 2-х ч. /Л.А. Ефросинина.- М.:  Вентана – Граф,2014.- (Начальная школа ХХ1 века. 

ФГОС). 

2.2.3.Иностранный язык 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тек-

сту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 



90 
 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, исполь-

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. 

Программа по английскому языку обеспечена: 

Учебники: 

Быкова Н.И. Английский язык 2 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова и др.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. – 148с.- («Английский в фокусе». 

ФГОС); 

Быкова Н.И. Английский язык 3 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова и др.- М.: Просвещение,2018.- («Английский в фокусе». ФГОС); 

Быкова Н.И. Английский язык 4 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова и др.- М.: Просвещение,2018.- («Английский в фокусе». ФГОС); 

2.2.4. Программа по математике  

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

•  обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащи-

мися математической речью для описания математических объектов и процессов окружа-

ющего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получа-

емых результатов решения учебных задач; 

•  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и фор-

мирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочива-

ния и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в 

практике величины; 

•  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геомет-

рические построения; 

•  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использо-

вать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в по-

вседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оце-

нивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Программа обеспечена следующим комплектом учебников: 

Моро М.И. Математика. 1 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х ч./М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. - («Школа России». ФГОС); 

Моро М.И. Математика. 2 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х ч./М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. - («Школа России». 

ФГОС); 

Моро М.И. Математика. 3 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х ч./М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.-8-е изд.- М.: Просвещение,2018. - («Школа России». 

ФГОС); 
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Рудницкая В.Н. Математика. 4 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений в 2-х ч./ В. 

Е. Кочурова, В. Н. Рудницкая, О. А. Рыдзе.- М.: Вентана-Граф, 2014.- («Начальная школа 

ХХ1 века». ФГОС). 

2.2.5. Программа по окружающему миру. 

 Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить 

в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечелове-

ческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодей-

ствия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценно-

стям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нрав-

ственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимо-

связь и взаимодействие культур народов России. 

Программа обеспечена следующим комплектом учебников: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х 

ч./А.А. Плешаков.-9-е изд.- М.: Просвещение,2017. - («Школа России». ФГОС); 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х 

ч./А.А. Плешаков.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. - («Школа России». ФГОС); 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. Ч.1,2: учеб. для уч-ся общеобр. орг. в 2-х 

ч./А.А. Плешаков.-8-е изд.- М.: Просвещение,2018. - («Школа России». ФГОС); 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  мир. 4 кл. Ч.1,2: учеб.  для  уч-ся общеобр. учре-

ждений в 2-х ч./Н.Ф.  Виноградова. -  М.:  Вентана – Граф,  2014.- («Начальная школа ХХ1 

века». ФГОС). 

2.2.6. Программа по технологии представлена курсом 

«Технология» Е. А. Лутцева, который обогащает представления детей об основных видах 

труда как способах удовлетворения жизненных и культурных потребностей людей, о раз-

витии  мастерства, технологий взаимодействия человека с природой. В процессе овладе-

ния ручным трудом дети осваивают алгоритмы решения различных технологических за-

дач, выполняя доступные им проекты изделий. 

 Используются учебники:  

Лутцева Е.А. Технология. 1 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.-5-

е изд.- М.: Просвещение,2017. -95с.:ил.- («Школа России». ФГОС); 

Лутцева Е.А. Технология. 2 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.-5-

е изд.- М.: Просвещение,2017. – 143с.:ил.- («Школа России». ФГОС); 

Лутцева Е.А. Технология. 3 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.-5-

е изд.- М.: Просвещение,2018. – 143с.:ил.- («Школа России». ФГОС); 

Лутцева Е.А. Технология. 4 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. учр./ Е. А. Лутцева. -  М.:  Вен-

тана – Граф,  2014,2015.- («Начальная школа ХХ1 века». ФГОС). 

2.2.7. Программа по изобразительному искусству  
знакомит детей со специфическими средствами выразительности, характерными для гра-

фики, живописи, пластики. Задания направлены на  формирование умений анализировать 

предметы изображения с точки зрения формы, пропорции, масштаба, развивает вообра-

жение и нестандартное мышление, необходимые для творческой активности ребенка.  

Используются учебники:  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.-7-е изд. - 

М.: Просвещение,2017. – 111с.:ил.-(«Школа России». ФГОС); 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 кл.: учеб. для уч-ся об-

щеобр. орг./Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.-7-е изд.- М.: Просвещение,2017. - 

(«Школа России». ФГОС); 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 кл.: учеб. для уч-ся об-

щеобр. орг./Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.-7-е изд.- М.: Просвещение,2018. - 

(«Школа России». ФГОС); 
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Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 4 кл.: учеб. для  уч-ся  общеобр.  учреждений/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -  М.:  Вентана – Граф,  2014,2015.- («Начальная школа 

ХХ1 века». ФГОС). 

2.2.8. Программа по музыке  

формирует эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создает осно-

ву для формирования позитивной самооценки, самоуважения, потребности в творческом 

самовыражении.  

Используются учебники:  

Критская Е.Д. Музыка. 1 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. – 80с.:ил.- («Школа России». ФГОС); 

Критская Е.Д. Музыка. 2 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.-8-е изд.- М.: Просвещение,2017. – 128с.:ил.-(«Школа России». ФГОС); 

Критская Е.Д. Музыка. 3 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.-8-е изд.- М.: Просвещение,2018. – 128с.:ил.-(«Школа России». ФГОС); 

Усачева В.О. Музыка. 4 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. учр./ В.О. Усачева, Л.В. Школяр. - 

М.: Вентана-Граф, 2014,2015.- («Начальная школа ХХ1 века». ФГОС). 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

В процессе изучения курса  ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать се-

бя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В 

результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие 

идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна 

культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития со-

временного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми 

стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, коммуника-

тивным, деятельностным.   

Используются учебники:   

Амиров Р.Б. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 (4-5): учеб./Р.Б. 

Амиров, О.В. Воскресенский, Т.М. Горбачева и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой.-4-е 

изд.-М.: Дрофа,2016.-197с.:ил.-(ФГОС); 

Шемшурин А.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 (4-5): учеб./А.А. Шемшурин, 

Н.М. Брунчукова, Р.Н. Демин и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой.-5-е изд., стер.-

М.:Дрофа,2016.-174с.:ил.-(ФГОС); 

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 (4-5): учеб./Т.А. Ко-

стюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой.-4-е изд., 

стер.- М.: Дрофа,2016.-191с.:ил.-(ФГОС); 

2.2.10.Физическая культура 

Программа предмета обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
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планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спо-

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата). 

Используются учебники:   

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для уч-ся общеобр. орг./В.И. Лях.-4-е изд.- 

М.: Просвещение,2017. -176с.:ил.- («Школа России». ФГОС); 

Петрова Т.В. Физическая культура. 3-4 кл.: учеб. для уч-я общеобр. учр./Т.В.  Петрова, 

Ю.А. Копылова, Н.В. Полянская Н.В.и др. - М.: Вентана-Граф, 2013,2015.- («Начальная 

школа ХХ1 века». ФГОС). 

2.2.11. Курс внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 

           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Основы физической подготовки» включает в себя  знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является  модифицированной програм-

мой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

          Цель программы— формирование физически разносторонней развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха. 

2.2.12.  Курс внеурочной деятельности «Наша безопасность» 

Программа «Наша безопасность»  разработана на основе авторской программы «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (авторы: Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В. Ива-

нова.Москва: «Просвещение», 2010) для учащихся 1-4 классов образовательных учрежде-

ний  в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», «Об образовании», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», с запросами 

родителей. 

Цель обучения по данной программе: создание условий для воспитания у учащихся 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности и формирование у них 

опыта безопасной жизнедеятельности. 

2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Я-исследователь» 

Программа  «Я – исследователь»   разработана на основе программы  Р.И.Сизовой,  

Р.Ф.Селимовой  «Учусь создавать проект», А.И.Савенкова «Я – исследователь»; 

методических пособий  и рабочих тетрадей по  курсу «Учусь создавать проект» авторы 

Сизова Р.И.,  Селимова Р.Ф.  (г. Москва, 2012). Рабочие тетради для младших школьников, 

занимающихся проектной деятельностью созданы авторами курса Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» одобрены Грантом Правительства Москвы в 

сфере образования в 2009 году. 

Цель :формирование и развитие первоначальных исследовательских и 

коммуникативных умений учащихся (поисковых, информационных, организационных, 

оценочных навыков сотрудничества). 

 

 

2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Декоративное творчество» 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы  внеурочной дея-

тельности художественно – эстетического направления  В.А. Горького (сборник программ  

внеурочной деятельности из серии «Стандарты второго поколения» издательство «Про-
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свещение» 2011г). Программа  соответствует федеральным государственным образова-

тельным стандартам  начального  общего  образования по образовательной  области «Ис-

кусство».   

Цель программы: 

Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для формиро-

вания его нравственно-личностных качеств, эстетического воспитания, высокой коммуни-

кативной культуры. 

2.2.15. Курс внеурочной деятельности  «Социокультурные истоки» 

Программа курса  «Социокультурные истоки»   разработана на основе программы 

«Истоки», являющейся результатом совместной работы автора социокультурного систем-

ного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской Академии естествен-

ных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического университета 

А.В.Камкина, доктора исторических наук.  

Целью программы «Социокультурные истоки» является развитие целостного 

восприятия, чувственной сферы, элементов мышления, управленческих и 

коммуникационных способностей. 

2.2.16. Курс внеурочной деятельности «Ритмика» 

Программа курса  «Ритмика» разработана на основе авторской программы В.Н. Бе-

ляева «Ритмика и танец»  в соответствии с целями и задачами школы, запросами родите-

лей. Программа реализуется в рамках общекультурного направления.   

Цель программы: развитие физического совершенствования и творческого потен-

циала. 

2.2.17. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

Программа внеурочной деятельности “Шахматы” разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования. Программа составлена на 

основе программы  Сухина И.Г. Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес 

и тайн полны» организована по запросам  родителей. 

Цель: формирование универсальных способов мыследеятельности: абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции. 

2.2.18. Курс  внеурочной деятельности «Речецветик» 

Программа внеурочной деятельности разработана с целью  коррекции и профилакти-

кой нарушений письменной речи у младших школьников, формирования орфографиче-

ской зоркости. 

2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Путь к грамотности» 

Программа к курсу «Путь к грамотности» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе концепции системы учебников «Начальная школа 21 

века», программы развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский 

язык». 

 Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему 

развивающих занятий. 

 

 

2.2.20. Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 

Программа курса решает поставленные задачи: занятия конструированием, програм-

мированием, исследованиями,  а также общение в процессе работы способствуют разно-

стороннему развитию обучающихся. Интегрирование различных школьных предметов в 
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учебном курсе ЛЕГО открывает новые возможности для реализации новых образователь-

ных концепций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении № 4.2 и № 4.3  к основной образо-

вательной программе начального  общего образования. 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно- досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вы-

тесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколич-

ные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей 

младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происхо-

дящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа XXI века» и УМК «Школа России» с учетом опыта реализации воспита-

тельной работы (нравственно-правового и гражданско-патриотического воспитания) 

МБОУ «СШ №43». 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - обеспе-

чить системный подход к созданию условий для становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина России. 

Задачи программы: 

1. формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

2. воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

3. воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

4. способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

5. приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами 

школы: ЦДТ, «Совет Ветеранов», «Краеведческий музей», Музей «Русского быта», Центр 

национальных культур, ГИБДД, УВД, МЧС,  пожарная часть города.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 21 века», «Школа России». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в кото-

ром учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения си-

стемы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, после-

довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вания способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, - это: 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявления духовной зрелости человека, выра-

жающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности - любви, сострадания 

и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремле-

ния человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реали-

зации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются тре-

бованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать-

ся информационными источниками;  
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 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 21 века»,  «Школа России» 

В содержание УМК «Школа 21 века» и «Школа России»  заложен огромный воспитыва-

ющий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать це-

левые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников УМК «Школа 21 века», и «Школа Рос-

сии» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Ро-

дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символа Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к язы-

ку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведе-

ния, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литера-

турные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художе-

ственными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интел-

лектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и пе-

ренос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащен куль-

турными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о при-

роде, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ни-

ми и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учеб-

ники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, 

об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, пе-
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реходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настояще-

го, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа 21 века», «Школа Рос-

сии» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осозна-

вать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и нацио-

нальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возмож-

ность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащими-

ся в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совмест-

ной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения  Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний, праздник посвящения в учени-

ки, праздник Букваря, фотовыставка «Моя семья на отды-

хе», праздник осени (Праздник урожая). 

Октябрь Бал первоклассников, конкурс рисунков, открыток, стихо-

творений, песен, проектов, акция «Школьный двор», «По-

священие в пешеходы». 

Фотовыставка «Природа моей Родины», посвященная 

Всемирному дню охраны природы 

Ноябрь   День здоровья, КТД «День рождения Галактики», спор-

тивные соревнования  «Мама, папа, я – спортивная се-

мья». 

Праздник для 1-х классов «Бал первоклассников» 

“Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым 

быть” 

Декабрь  КТД «Обучение полезности, или как стать гражданином», 

выставка рисунков и фотографий «Новогодние фантазии, 

новогодний «серпантин», КТД  «Ах ты, зимушка-зима!» 

(конкурс снежных фигур, конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку), ролевые игры «Как защитить себя от не-

знакомца». 

Январь Ученическая конференция, КТД «Кем быть». Слет эколо-

гических отрядов. Слет экологических отрядов. 

Февраль День защитника России, смотр патриотической песни, 

танца, театральных постановок, День театра. 

Март «Мисс школьная Галактика», праздник мам,  Праздник 

книги, Встречаем весну,  фестиваль «Самотлорские род-

нички». 

Апрель  Праздник подарков (подарки просто так), турнир по шаш-

кам, совместный праздник родителей и учащихся «Фести-

валь творчества».   

Май Декада памяти,  Неделя безопасности дорожного движе-

ния. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови-

ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ «СШ №43» по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со-

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители свободно участвуют в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

     Формы работы повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей): 

 родительское собрание; 

 родительская конференция; 

 организационно-деятельностная и психологическая игра; 

 собрание-диспут; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 семинар; 

 педагогический практикум; 

 тренинг для родителей; 

 индивидуальные беседы. 

  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся МБОУ «СШ №43» – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получе-

нии начального общего образования являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. N 2357 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373" 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 

29.12.2014 « О внесении изменений в приказ Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования ( 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993); 

 Концепция УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России».  

Цель Программы – обеспечить формирование экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Задачи Программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 углубить теоретические знания учащихся в области экологии, формировать ряд ос-

новополагающих экологических понятий, составляющих адекватный возрастным 

возможностям младших школьников «первичный срез» экологии как науки;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, по-

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Результаты реализации Программы форми-

рования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни на сту-

пени начального общего образования 
Учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре, анализировать их, объяснять; называть экологические проблемы в жизни природы и 

человека; 

-опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

- применять правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

-правила научной организации учебного труда; 

-объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»;  

-связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью;  

-как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения 

зрения, слуха,обоняния; 

- роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; 

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружаю-

щей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию: 
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-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как посту-

пать стыдно; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о прави-

лах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особен-

ностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жиз-

ни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффек-

тивных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования должны обес-

печить преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Организация здоровьесберегающей среды в МБОУ «СШ №43» включает: 

- организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися, воспитанниками всех 

групп здоровья; 

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюде-

ние режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитар-

ных правил; 

- организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно- 

оздоровительной направленности на каждой ступени общего образования; 

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

 

Направления деятельности программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Льготная категория учащихся питаются бесплатно. 

В школе работает 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка, обору-

дованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Занятия 

физической культурой в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. Для учащихся 1 клас-

са внеурочная деятельность- подвижные игры. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко-

ле поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, которые по-

стоянно повышают уровень квалификации. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века». Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, экологическую культуру в системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предостав-

ляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом, экологической культурой человека. 
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В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, а также формирование экологической культуры школьников в учебни-

ках предусмотрены соответствующие темы и разделы, такие как: «Природа и человек», 

«Природа вокруг нас», «Человек – часть живой природы», «Человек», «Будь здоров», 

«Строение тела человека» и др. Также в соответствии с решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 октября 2015 г. № 

3/15) на уроках окружающего мира изучаются вопросы безопасности поведения на желез-

нодорожном транспорте. 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмот-

рены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном от-

ношении человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообще-

ства, землю. 

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

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

уроках учащиеся знакомятся с важными для безопасного передвижения по улицам и доро-

гам знаками дорожного движения, сами их конструируют и мастерят. 

В курсе «Физическая культура» материал учебников (1–4 кл.) способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все под-

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

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-

ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-

го 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 нагруз-

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

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, поз-

воляющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к по-

знанию, т.е. традиционная технология объяснительно- иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная актив-

ность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изу-

чать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический мате-

риал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуров-

невые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися зада-

ний, форм их представления и т.д.) 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений -динамической паузы ; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения. 

При организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек. 

-организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными предста-

вителями); 

-выделение приоритетов с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, реализующихся во вне 

урочной деятельности; 

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

лактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-

гогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п. 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- методи-

ческой литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Родительские собрания. 

1 класс. 

1. Особенности развития детей семилетнего возраста. 

2. Режим в жизни первоклассника. 

3. Особенности мыслительной деятельности младших школьников. 

211 

4. Игры и игровые упражнения для развития ребёнка дома. 

2 класс. 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2. Режим второклассника. 

3. Причины и последствия детской агрессии. 

4. Ребёнок и телевизионный экран. 

3 класс. 

1. Третьеклассник и его режим. 

2. Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии работоспособности и 

личностных качеств ребёнка. 

3. Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка. 

4. Интеллектуальное развитие ребёнка девятилетнего возраста. 

4 класс. 

1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и лич-

ностных качеств ребёнка. 

2. Психофизиологические особенности младшего школьника. 

3. Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во внеурочной деятельно-

сти. 

4. «От А до Я, или Чего мы достигли за четыре года». 

  

Критерии, показатели эффективности дея-

тельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопас-

ного образа жизни и экологической культу-

ры обучающихся. 

 
Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей пред-

ставляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состоя-

ния физического здоровья обучающихся их физического развития. Мониторинг проводит-

ся с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управлен-

ческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 
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- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устране-

нию негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение  обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физиче-

ского здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

2) результативные показатели: 

- количество учащихся с 1 и 2 группами здоровья; 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффектив-

ность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обуча-

ющихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

В течение года проводится анкетирование обучающихся по вопросам сформиро-

ванности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, заполняется 

таблица «Уровень воспитанности учащихся», в которой отражены вопросы экологическо-

го воспитания, ценности здоровья и здорового образа жизни. В «Портфолио» обучающие-

ся заносят результативность своего личного участия в мероприятиях экологической и 

спортивной направленности. Также оценку сформированности у обучающихся экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни дают классные руководители на 

основе собственных наблюдений и родители (законные представители). Все это позволяет 

определить уровень сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 
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компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, классные 

часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

Активно участвует в 

акциях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и 

других мероприятий, 

выполняет правила ППБ и 

ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к делам 

класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

Понимает необходимость 

своего физического разви-

тия и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и по-

сещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассни-

ков, организован и деятелен. 

Не до конца осознает необ-

ходимость сохранения здо-

ровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию по-

сещает не регулярно или 

под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня 

и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной сек-

ции, пропускает уроки физ-

культуры или занимается 

неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участво-

вать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на 

уроки 

 

Диагностика сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся. 
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Используемая диагности-

ка 

Ответственный Сроки 

Анкета №1 

«Здоровый образ жизни» 

(для учащихся 1 - 4 классов) 

Классный руководитель Конец учебного года 

Анкета№2 

«Здоровый образ жизни» 

(анкета для родителей) 

Классный руководитель Конец учебного года 

Уровень адаптации 

первоклассников по методу 

Э.М. Александровской 

Психолог, социальный педа-

гог  

1 четверть 

Занятость в спортивных 

секциях 
Классный руководитель Начало учебного года 

Мониторинг состояния 

физического здоровья 

обучающихся 

Классный руководитель, 

медработник. 
 в течение учебного года 

Мониторинг уровня 

воспитанности 
Классный руководитель Конец учебного года 

 
Образцы диагностического инструментария – приложение № 4.4. 

 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся первой ступени 

МБОУ «СШ №43» и направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и группы 

риска (соматически ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые хронические забо-

левания; психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; с 

низкими адаптационными возможностями и др.), а так же на оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образо-

вания. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и группы риска, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья и группы риска с учетом особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и группы рис-

ка основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

В ходе реализации Программы коррекционной работы созданы специальные усло-

вия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной про-

граммы детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психо-

физиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, пси-

хофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверен-

ности в своих силах. 

Решение задач, поставленных программой, помогает создать о каждом ребенке 

полную картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особен-

ностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления 

совместных усилий в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, ло-

гопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного воз-

раста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуаль-

ность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышле-

ние, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 

учете основных закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует су-

ществование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что роди-

тели и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, ува-

жении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа строиться не как отдельные упражнения по совершенство-

ванию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная си-

стема мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СШ №43» включает в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников образовательного про-

цесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклоне-

ний в развитии детей, определение их причин. 

2. Профилактический и коррекционный раздел 
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Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уров-

ня общего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья , восполне-

ния пробелов предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию недостаточно 

освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка. 

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребенка. 

Каждый раздел содержит перечень конкретных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основ-

ной образовательной программы начального общего образования... 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает использо-

вание различных форм и методов работы, как с детьми, так и с взрослыми. 

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей ребенка, разработка рекомендаций, проведение бесед. 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жиз-

ни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушени-

ями физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблю-

дение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою дея-

тельность с учетом степени и длительности адаптации детей к школе. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья реа-

лизуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СШ №43», обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 
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-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наибо-

лее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов — это консилиумы и службы сопровождения МБОУ «СШ №43», которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а 

также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство МБОУ «СШ №43» включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, например, осуществляется сотрудничество 

со школой искусств №3, с Центром медицинской профилактики, с ЦДиЮТТ «Патриот»; 

-сотрудничество с родительской общественностью в рамках работы Управляющего Сове-

та школы. 

Требования к условиям реализации коррекционной программы 

В МБОУ «СШ №43» созданы специальные образовательные условия, необходимые 

для детей с ОВЗ всех категорий, которые подразделяются на следующие общие направле-

ния психолого-педагогическое обеспечение, программно-методическое обеспечение, кад-

ровое обеспечение, материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-

зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения раз-

вития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися 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 в МБОУ «СШ №43» 

используются адаптированные программы программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «СШ №43» осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую   подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе введены в штатное 

расписание ставки педагогических ( учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации для каждой занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды организации, осуществляющей образовательную деятельность. В том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического раз-

вития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (имеется пандус)  и организацию их пребывания и обучения в организации.  

В МБОУ «СШ №43» созданы следующие материально-технические условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудован пандус на центральном входе в школу, 

изготовлены тактильные таблички для кабинетов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель-

ности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии 

мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение ани-

мационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подска-

зок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля 

за ходом деятельности ученика. 

Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи детям, испыты-

вающим трудности в обучении по основным предметам: 



113 
 

 в обучении чтению, письму; 

 в овладении читательской деятельностью; 

 в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графи-

ков, диаграмм, схем и т.д.; 

 в изучении математики. 

Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи детям, испыты-

вающим трудности в овладение УУД:  

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандарт-

ных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми, эгоцентричность, не-

умение общаться, повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 

«Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички») 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестни-

ца», «Семья»). 

 

Основные направления коррекционной деятельности в МБОУ «СШ №43» 

№п/п Направления деятельности Инструментарий Сроки 

1. Проведение педагогической диа-

гностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее 

результатов  

 

Используются материалы пе-

дагогической диагностики 

обучения младших школьни-

ков, разработанные авторами 

УМК «Начальная школа XXI 

века» и «Школа России», 

проверочные тестовые и про-

верочные материалы методи-

ческих пособий для учителей, 

работающих по УМК. 

сентябрь, 

декабрь, май. 

2 Проведение совещания по результа-

там педагогической диагностики. 

Обсуждению путей коррекции вы-

явленных трудностей обучения. 

Аналитические материалы. сентябрь, 

декабрь, май. 

 

3 Разработка программ индивидуаль-

ных траекторий развития. 

 

 

Программы индивидуальной 

траектории преодоления 

предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1-

1.2.); Программы индивиду-

альной траектории преодоле-

ния общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение 

1.3.); Программы индивиду-

альной помощи детям с труд-

В течение 

года 
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ностями межличностного вза-

имодействия (Приложение 2); 

Программы педагогической 

поддержки хорошо успеваю-

щих детей (Приложение 3). 

4 Проведение мероприятий с целью 

расширения педагогических 

знаний родителей о работе с деть-

ми, которые нуждаются в особом 

педагогическом  внимании. 

 в течение 

года 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1 Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях 

его недостаточного физического и психического развития»; 

в течение го-

да 

 

2  «Родительский семинар» по вопросам: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,  

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоле-

ния», «Ребенок на улице». 

в течение го-

да 

 

3 Встречи родителей с представителями  педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным 

педагогом, школьным психологом) по темам и проблемам воспита-

ния и развития. 

в течение го-

да 

 

4 Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

учителя,    завуча. 
в течение го-

да 

5 Тематическая выставка детских работ. в течение го-

да 

6 Классный родительский уголок. в течение го-

да 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 

в течение го-

да 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика ( психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образова-

тельными возможностями; 

в течение го-

да 

 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с раз-

ным уровнем успеваемости. 

в течение го-

да 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 
в течение го-

да 

 

Программы индивидуальных траекторий развития обучающихся педагогами МБОУ «СШ 

№43» разрабатываются по следующим алгоритмам, Приложение № 4.5. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в МБОУ «СШ №43» 

В МБОУ «СШ №43» обеспечено комплексное психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего 

периода их обучения в образовательной организации. Для этого: 

- предусмотрены в штатном расписании специалисты психолого-педагогического 

сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем; 

- организована деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, обследо-

вания детей, разработки адаптированной образовательной программы; 
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- организован в соответствии с разработанной программой процесс сопровождения детей. 

Роль психолога в общеобразовательном учреждении заключается в проведении психоло-

гической диагностики; осуществлении коррекционной работы; консультировании 

родителей и учителей; психологическом просвещении и профилактике. В ходе коррекци-

онных занятий психолог может скорректировать особенности поведения, коммуникации, 

эмоциональной сферы. Часто эти занятия направлены на развитие познавательных про-

цессов (память, внимание, мышление). 

В МБОУ «СШ №43» проводится мониторинг динамики развития детей, их успеш-

ности в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

№ Вид работы Формы и методы 

работы 

С кем 

проводится 

Сроки про-

ведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

Готовности 

первоклассни-

ков к 

Школьному 

обучению 

Наблюдение; бе-

седа с 

родителями, учи-

телями «Методика 

определения 

готовности к 

школьному обу-

чению» (Г. Виц-

лак); «Методика 

исследования 

мотивации учения 

у первоклассни-

ков» 

(М.Р.Гинзбург) 

1 класс Сентябрь - 

октябрь 

Определение 

уровня готовно-

сти первокласс-

ников к школе, 

особенностей 

познавательного 

и эмоционально- 

личностного 

развития. 

*Формирование 

групп детей по 

выявленным 

проблемам с це-

лью последую-

щей коррекци-

онно - развива-

ющей работы с 

ними 

2 Диагностика 

социально- пси-

хологической 

адаптации к 

школьному 

обучению уча-

щихся 

1-го класса 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися, 

родителями, учи-

телями Тест 

школьной зрело-

сти П.Я. Кэеса; 

Анкета для роди-

телей; «Диагно-

стика уровня 

школьной тревож-

ности» (А.М. 

Прихожан); 

1 класс Сентябрь – 

октябрь, май 

(повторная 

диагностика) 

*Определение 

уровня социаль-

но психологиче-

ской адаптации 

учащихся 1-го 

класса 

3 Диагностика 

психологиче-

ской 

готовности 

учащихся 4-го 

класса к обуче-

нию в 

среднем звене 

(уровень сфор-

Наблюдение; бе-

седа с учащимися, 

родителями, 

Учителями Про-

грамма 

Т.И.Юферевой; 

Методика «Диа-

гностика умения 

рассуждать, 

4 класс Апрель - май *Определение 

готовности уча-

щихся к обуче-

нию в среднем 

звене школы, 

выявление воз-

растных новооб-

разований 
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мированности 

возрастных но-

вообразований) 

планировать, 

анализировать» 

(Р.Р.Римский, 

С.А.Римская) 

4 Диагностика 

учебной моти-

вации школьни-

ков 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися 

«Методика иссле-

дования мотива-

ции учения у 

первоклассников» 

(М.Р.Гинзбург)-1 

класс; 

«Методика уче-

ния» 

(Н.Г.Лусканова)-

2-4 классы; 

1 – 4 клас-

сы 

Октябрь, но-

ябрь, апрель, 

май (повтор-

ная) 

*Выявление 

преобладающих 

мотивов дея-

тельности уча-

щихся с целью 

повышения 

уровня образова-

ния 

5 Диагностика 

уровня само-

оценки и притя-

заний 

личности 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися, 

родителями, 

Учителями «Ме-

тодика исследова-

ния самооценки» 

(Дембо- 

Рубинштейн); 

1 – 4 клас-

сы 

Март, апрель *Выявить пока-

затели самооцен-

ки и уровня 

притязаний уча-

щихся 

6 Диагностика 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися, 

родителями 

Тест школьной 

тревожности Фи-

липпса «Диагно-

стика уровня 

школьной тревож-

ности» 

(А.М. Прихожан); 

1 – 4 клас-

сы 

Ноябрь, де-

кабрь, ап-

рель 

*Выявление тре-

вожности и 

наличия агрес-

сивных тенден-

ций у учащихся 

с целью после-

дующей коррек-

ционно - разви-

вающей работы с 

ними 

7 Диагностика 

направленности 

интересов, 

способностей и 

характера уча-

щихся 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися 

Опросник струк-

туры темперамен-

та (ОСТ); 

Тест-опросник X. 

Шмишека (дет-

ский вариант); 

«Метод незакон-

ченных предложе-

ний» (Сакс, Леви); 

Адаптированный 

Модифицирован-

ный вариант дет-

ского личностного 

вопросника Р. 

Кеттела 

1 – 4 клас-

сы 

По мере 

необходимо-

сти 

*Определение 

особенностей 

темперамента, и 

характера уча-

щихся 

8 Диагностика 

познавательных 

Наблюдение; бе-

седа с учащимися 

2 – 4 клас-

сы 

Ноябрь, ап-

рель, май 

*Выявление 

особенностей 
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способностей 

учащихся 

младшего 

звена школы 

Методика «Клас-

сификация»; 

Методика обучае-

мости А.Я. Ивано-

вой; Методика «10 

слов» (А.Р.Лурия); 

Стандартизиро-

ванная методика 

для 

определения 

уровня умствен-

ного развития 

младших школь-

ников 

Э.Ф.Замбацявичен

е 

восприятия, 

внимания, мыш-

ления, 

памяти учащихся 

младшего звена 

школы 

9 Диагностика 

детско- 

родительских 

отношений 

учащихся 

Опросник «Ана-

лиз семейных 

взаимоотноше-

ний» (Э.Г. 

Эйдемиллер); 

Методика PARI 

«Измерение роди-

тельских устано-

вок и реакций»; 

Социограмма 

«Моя семья до 

рождения больно-

го ребёнка, после 

и в настоящее 

время» 

Родители 

обучаю-

щихся 

В течение 

года (на 

встречах 

группы 

самопомощи 

родителей 

детей с ОВЗ) 

*Выявить 

особенности дет-

ско - родитель-

ских отношений 

учащихся с це-

лью предупре-

ждения патоло-

гизирующего 

семейного вос-

питания 

1

0 

Проведение 

анкетирования с 

участниками 

педагогического 

процесса 

Беседа с учащи-

мися, родителями, 

учителями 

Анкета для учите-

лей; 

Анкета для уча-

щихся; 

Анкета для роди-

телей 

Учителя, 

родители, 

обучающи-

еся 

Апрель - май *Оценить 

успешность ра-

боты педагоги-

ческого состава и 

школы в целом 

на основе ре-

зультатов анкеты 

с родителями 

учащихся; 

*Выявить сте-

пень социально- 

психологическо-

го климата в 

педагогическом 

коллективе; 

*Выявить отно-

шение учащихся 

к процессу обу-

чения в школе и 

Педагогам. 

 
Планируемый результат коррекционной работы 
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Результатом коррекционной работы является достижение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования: 

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навы-

ков группировки и классификации; 

-нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

-развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знания-

ми и представлениями об окружающей действительности; 

-положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

-психокоррекция поведения ребенка; социальная профилактика, формирование навыков 

общения, правильного поведения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план школы – нормативный документ, определяющий структуру, содер-

жание образовательного процесса, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

набор образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

Учебный план МБОУ «СШ №43» на 2019 -2020 учебный год разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования");  

-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"» (далее – Сан-

ПиН); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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" (далее – приказ № 1241);  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 

2357; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 

№1060. 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД 

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08- 

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08- 

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК 
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– 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

Учебный план соответствует целям, задачам и особенностям школы и составлен на 

пятидневную учебную неделю для обучающихся 1 – 4 классов.  

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели в год для 1 классов, 34 учебные 

недели в год для 2 - 4 классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней для 

2 –4 классов,37 календарных дней с учетом дополнительных недельных каникул в сере-

дине третьей четверти для 1 классов. 

Продолжительность урока составляет в 1 классах: в 1четверти 3 урока по 35 минут, 

во 2 четверти· 4 урока по 35 минут; в 3,4 четвертях- 4 урока (1 день в неделю 5 уроков) по 

40 минут. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

С целью выполнения санитарных норм (СанПиН п. 10.10) в первых классах в 1 чет-

верти предметы технология, музыка, изобразительное искусство интегрируются с другими 

учебными дисциплинами. 

 

класс предметы Количество 

часов 

 

1 а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е 

Технология Математика 1 

Изобразительное искусство Окружающий мир 1 

Музыка Физическая культура 1 

 

Структура учебного плана включает федеральный и региональный компоненты. 

Преподавание предметов осуществляется по рабочим программам, разработанным на 

основе предметных общеобразовательных программ линии «Школа 21 века» и «Школа 

России»  рекомендованных Министерством образования Российской Федерации при вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

класс УМК 

1 а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж        «Школа России»   

2 а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е        «Школа России»   

3 а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е         «Школа России»   

4 а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е «Школа 21 века» 

 

 Предельно допустимая недельная учебная нагрузка учащихся не превышает 

установленных норм и требований СанПиНа и составляет 21 час – 1 класс, 23 часа– 2 – 4 

классы. 

Учебный  план МБОУ «СШ № 43» 

основного общего образования (1 – 4 классы, ФГОС) 

 на 2019-2020  учебный год (5 – дневная неделя) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Литературное чтение 4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

15 

(506) 
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Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(270) 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство Музыка 1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Изобразительное искус-

ство 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология  Технология  1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

12 

(405) 

Итого: 21 

(660) 

23 

(748) 

23 

(748) 

23 

(748) 

90 

(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

(16) 

  

0,5 

(16) 

0,5 

(16) 

0,5 

(16) 

2 

(64) 

Родной язык 0,5 

(17) 

0,5 

(18) 

0,5 

(18) 

0,5 

(18) 

2 

(71) 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

  

Сведения об интеграции предметов (региональный компонент) 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю и является интегриро-

ванным. В его содержание дополнительно введено «Мы – дети природы» (экология и кра-

еведение ХМАО-Югра). 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года.   

              Дата окончания учебного года: 22 мая 2020 года. 

              Продолжительность учебного года: в 1-ых классах - 33 недели, в 2-4 классах - 

34 недели. 

              Учебный год делится на четыре четверти:  

I четверть – 9 недель;  
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II четверть – 7 недель;  

III четверть – 10 недель (2- 4 классы), 9 недель (1 классы);  

IV четверть – 8 недель. 

   Продолжительность каникул: в 1-ых классах - 37 дней, во 2-4 классах – 30 

дней. 
 

  

  

I 

четверть 

Осенние 

канику-

лы 

      

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Дополни-

тельные 

кани-

кулы 

для 1-х 

клас-

сов 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

Летние 

канику-

лы 

Дата 

(с ка-

кого по 

какое) 

1 клас-

сы 

02.09.2019

г- 

01.11.2019

г 

02.11.2019

г - 

09.11.2019

г 

11.11.2019

г -

27.12.2019

г 

28.12.2019г -

10.01.2020г 

13.01.2020г. 

- 

20.03.2020г. 

17.02.2020

г.  

- 

23.02.2020

г. 

21.03.2020г  

- 

28.03.2020г 

30.03.2020

г  

- 

22.05.2020

г. 

25.05.2020 

г. 

- 

31.08.2020 

г. 

Кол-во 

недель, 

дней 

9 

недель 

 

8 

дней 

7 

недель 

 

14 

дней 

9 

недель 

 

7 

дней 

8 

дней 

8 

недель 

 

98 

дней 

Дата 

(с ка-

кого по 

какое) 

2-4 

классы 

02.09.2019

г- 

01.11.2019

г 

02.11.2019

г - 

09.11.2019

г 

11.11.2019

г -

27.12.2019

г 

28.12.2019г -

10.01.2020г 

13.01.2020г. 

- 

20.03.2020г. 

- 21.03.2020г  

- 

28.03.2020г 

30.03.2020

г  

- 

22.05.2020

г. 

25.05.2020 

г. 

- 

31.08.2020 

г. 

Кол-во 

недель, 

дней 

9 

недель 

 

8 

дней 

7 

недель 

 

14 

дней 

10 

недель 

 

- 8 

дней 

8 

недель 

 

98 

дней 

 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являет-

ся неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Со-

держание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д.).  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других органи-

заций.  

        Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования. 

        В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности летнего оздоровительного лагеря. 

         Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-

ные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы.  

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 



122 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «СШ №43»  

 

Направления 

развития лич-

ности 

Наименование рабочей 

программы/формы органи-

зации ВД 

Количество часов 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

в 

не-

де-

лю 

в 

год 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

Коррекционно 

- развивающие 

Коррекционные занятия:  

- с педагогом-психологом;  

1 33 1 34 1 34 1 34 

с учителем начальных 

классов  «Путь к грамот-

ности» (практическая дея-

тельность) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

с логопедом Речецветик 1 33 - - - - - - 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Ритмика (кружок) 1 33 1 34 - - - - 

ОФП (секция) - - - - 1 34 1 34 

Духовно - 

нравственное 

«Этикет и культура обще-

ния».  

1 33 1 34 - - - - 

 

 

Социальное 

Социокультурные истоки 

 (кружок) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Час безопасности 

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Я – исследователь  (про-

ектная деятельность) 

- - - - 1 34 1 34 

Дружим 

с математикой  (практиче-

ская деятельность) 

1 33 1 33 1 34 1 34 

 

Общекультур-

ное 

Декоративное творчество  

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Робототехника  

(практика) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

 Час классного руководите-

ля 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Итого: 10 330 10 340 10 340 10 340 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

3.4.1. Кадровые условия реализации программы.  
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной го-

товностью к непрерывному процессу образования.  

В педагогическом коллективе МБОУ «СШ №43» есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психологи, логопеды, методист, библиотекарь, педагоги дополни-

тельного образования, инженеры. Школа укомплектована кадрами на 100% от штатного 

расписания. 

Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во 

работ-

ников в 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
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ОУ 

(требу-

ется/ 

имеется) 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче-

ский 

Руководи-

тель обра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно - хозяйствен-

ную работу образователь-

ного учреждения 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответству-

ет 

Заместитель 

руководи-

теля 

координирует работу пре-

подавателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. Обес-

печивает совершенствова-

ние методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательно-

го процесса 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления   

Соответству-

ет 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм 

25/25 высшее профессиональ-

ное или среднее профес-

сиональное образование в 

области, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету  

Соответству-

ет 

педагог-

организатор 

содействует развитию лич-

ности, талантов и способ-

ностей, формированию об-

щей культуры обучающих-

ся, расширению социаль-

ной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. Орга-

низует работу детских клу-

бов, кружков, секций и дру-

гих объединений, разнооб-

разную деятельность обу-

чающихся и взрослых. 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» либо в области, со-

ответствующей профилю 

работы 

Соответству-

ет 

Социаль-

ный педагог 

осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите лично-

сти в учреждениях, органи-

зациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педаго-

гика», «Социальная педа-

гогика» 

Соответству-

ет 

Учитель- осуществляет работу, 1/1 высшее профессиональ- Соответству-
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логопед направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обу-

чающихся 

ное образование в обла-

сти дефектологии 

ет 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального бла-

гополучия обучающихся 

1/1 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» 

Соответству-

ет 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности обучающихся 

1/1 высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

Соответству-

ет 

 

Специфика кадров МБОУ «СШ №43» определяется высоким уровнем профессиона-

лизма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обу-

чение на курсах и семинарах и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и про-

грамм, умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. Отличительными чертами учительского коллектива является ориентация на 

духовные ценности, толерантность, стремление к профессиональному росту. 

В школе создана система методической службы, удовлетворяющая информацион-

ным запросам учителей. Методической службой организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, организуется и проводится обучение педагогического коллектива 

через реализацию модели внутрикорпоративного повышения квалификации.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в МБОУ 

«СШ №43» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

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 способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса в условиях внедрения ФГОС: 

обеспечение контроля за развитием учащихся, сохранение и укрепление их психоло-

гического здоровья, развитие экологической культуры; 

оценивание комфортности образовательной среды, уровня ее безопасности для детей, 

изучение развивающего характера образовательной среды; 

проведение психологического проектирования, экспертизы и мониторинга условий и 

результатов образовательной деятельности; 

прогнозирование социальных рисков образовательного процесса, проведение профи-

лактической работы; 

оказание качественной психолого-педагогической и социальной помощи всем участ-

никам образовательного процесса, а так же отдельным категориям обучающихся (выявле-

ние и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, одарённых 

детей и т.д.) 

Используемые технологии психологического сопровождения: 

1. Моделирование и проектирование образовательного пространства, образовательных 

маршрутов и индивидуальных траекторий развития -комплексная работа специалистов 

образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для 

выстраивания и реализации индивидуальных образовательных траектории детей и образо-

вательной, развивающей траектории образовательного учреждения 

2. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения) – 

оценка соответствия образовательной среды поставленным развивающим и воспитатель-

ным задачам и возрастным особенностям обучающихся. 

3. ПМПК (психолого-медико педагогический консилиум) - решает задачи индивидуаль-

ной стратегии сопровождения ребенка, конкретные пути их решения в условиях специа-

лизированного обучения – в мероприятиях, направлениях деятельности педагога и 

педагога-психолога, родителей 

4.Психологический мониторинг– исследование развивающего характера образовательной 

среды, психологический анализ урока, преодоление психолого-педагогических проблем 

участников образовательного процесса. 

5. Профилактика и просвещение участников образовательного процесса подразумевает 

разработка системы повышения уровня психологических знаний педагогов и просвещения 

родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций. 

6. Психологическая коррекция и развитие направлены на повышение уровня школьной 

успешности и социально-психологической адаптации обучающихся в новой системе вза-

имоотношений. 

Содержание психолого-педагогического мониторинга 

Внедрение ФГОС в образовательном учреждении требует непременного отслеживания и 

оценки результатов образовательного процесса. 

Среди многочисленных показателей мониторинга эффективности образовательной 

деятельности выделены наиболее значимые показатели. 

Мониторинг сформированности компетенций обучающихся (уровня сформированно-

сти предметных и метапредметных результатов) 

Мониторинг образовательной среды учреждения. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативно-

го подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в об-

разовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающего-

ся в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в  

городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных  коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации ос-

новной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде-

ние); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 
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- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная,  методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образо-

вательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с ре-

гиональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

• Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами, нормативными локальными ак-

тами учреждения. 

МБОУ "СШ №43" является бюджетным учреждением и для выполнения муници-

пального задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – хо-

зяйственной деятельности, на реализацию основных общеобразовательных программ ав-

тономному учреждению доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение кото-

рого осуществлено в виде субвенций за счет средств местного и регионального  бюдже-

тов. (bus.gov.ru) 

 

Год 2017 2018 2019 

Сумма бюджета 158201785,62 164704573,20 166715672,94 

Направления использова-

ния  бюджетных средств 

(руб.) 

   

на предоставление образова-

ния по программам начально-

го, основного, среднего (пол-

ного) общего образования в 

общеобразовательных классах 

150853088,4 135021357,90 149681822,94 

на организацию отдыха детей 

в каникулярное время  

985567,00 2670239,75 1929650,00 

на содержание имущества  12452000 27012975,55 15104200,00 

Дополнительным источником финансирования в 2018 году были: 

1. целевые субсидии из бюджета в общем объеме 6307718,82 р. 

Направления использования  целевых субсидий (руб.):  

- текущий ремонт –478 796,00; 

- замена оконных блоков в здании учреждения -999618,00 (руб) 

-замена энергосберегающих ламп в образовательном учреждении -255650,00 

(руб) 

        2. Внебюджетные средства -1354754,18 (руб) 

 Источником формирования бюджетных средств в 2018 году составили : 
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  -  предоставление платных образовательных услуг; 

  -  предоставление аренды помещения; 

  -  пени, штрафы полученные образовательным учреждением  от нарушения 

условий договоров обслуживающих поставщиков через судебные органы. 

        

Расходы, направленных на укрепление материально-технической базы 

МБОУ «СШ №43»: 

            2016/17г. 2017/18г. 2018/19г. 

    шт. руб. шт. руб. шт. руб. 

1 

Компьютерное оборудо-

вание   284421   190303   140026 

2 Оргтехника:   766990   2250767   1432800 

  доска интерактивная 1 82990         

  фоторамки     13 46080 

    мобильный класс 1 390000         

  МФУ 2 19000 5 107500 

    интерактивный пол 1 275000         

  проектор     13 1068000 12 1032600 

  ноутбук     23 484334 

    моноблок     7 410853 6 318500 

  документ-камера     3 96000 

    камера видеонаблюдения     2 38000 7 81700 

3 Учебные пособия:   601180   580650   264862 

  ОБЖ   85850   68850   7800 

  физика       114000   

   труд мальч.       82360   56507 

  физкультура   324233   296540   104655 

 ИЗО      20300 

  химия   48167         

  астрономия       18900   50000 

  шахматы   103530   50200   

   чертежные инструменты   39400      10 25600  

4 Мебель:   325280   1230037   1833590 

  ученическая 5 278100 9 1208230 5 726000 

  офисная   47180   21807   26000 

 кресла компьютерные     30 86400 

 мебель для столовой      995190 

5 Прочее:   578150   336811   254813 

  переплетчик   31800         

  картриджи 11 54350 40 74483 

 

16630 

  

доска магнитно-

маркерная 2 22900         
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  канц.товары   76500   82828   238183 

  

музыкальное оборудова-

ние   199100   129500   

   доступная среда   193500   50000   

         

        

6 Учебная литература   683340   688624   587200 

  ИТОГО:   3239361   5277192   4513291 

         
3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база МБОУ «СШ №43» приведена в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельно-

сти и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями СанПиНов здание общеобразовательного учреждения 

размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистра-

лей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки 

воздушного транспорта. Через территорию общеобразовательного учреждения не прохо-

дят магистральные инженерные коммуникации: водоснабжения, канализации, теплоснаб-

жения, энергоснабжения. 

Территория МБОУ «СШ №43» полностью соответствует требованиям СанПиНов: 

 выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны; 

уровни шума на территории общеобразовательного     учреждения не  превышают гигие-

нические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 

застройки Выдержаны требования СанПиНов к зданию школы: 

 выделены в отдельный блок  учебные помещения начальных классов с выходами 

на участок; 

 рекреационные помещения расположены в непосредственной близости к учебным 

помещениям; 

 на верхних этажах размещены учебные помещения и кабинеты, посещаемые обу-

чающимися 8-11 классов, административно-хозяйственные помещения; 

 исключено вредное воздействие факторов среды обитания в общеобразовательном 

учреждении жизни и здоровью обучающихся. 

 учебных мастерских, актовых и спортивных залов размещены в отдельном блоке. 

Образовательной деятельность организуется по классно-кабинетной системе. 

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Спортивный зал размещен на 1 этаже, при котором предусмотрены снарядные; раздеваль-

ные для мальчиков и девочек. 

В школе имеется набор помещений для организации питания обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях.  

Актовый зал соответствует требованиям СанПиНов. 
Имеется возможность использовать библиотеку в качестве справочно-информационного 

центра школы. Медицинский кабинет размещен в отдельном блоке, лицензирован. 

Таким образом, помещения для осуществления образовательной деятельности, ак-
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тивной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участ-

ников образовательных отношений. 

МБОУ "СШ №43" располагается в четырех корпусах (двух-, трех-, четырехэтажный и 

корпус, в котором расположен спортзал, бассейн и мастерские), площадь земельного участ-

ка, закрепленного за образовательным учреждением – 2,0740га. К зданию пристроена спор-

тивная площадка.  

Финансовое обеспечение: субсидия на реализацию муниципального задания. 

В учреждении создана современная безопасная образовательная среда: 

- здание и помещения лицея полностью соответствует СанПиН и нормам противопожар-

ной безопасности; 

- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и вен-

тиляции, пожарной и охранной сигнализации; 

- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья: предусмотрены пандусы, имеется ступенькоход;  

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие каби-

нета врача, процедурного кабинетов; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- в кабинетах информатики смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет ограж-

дение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля доступа; 

внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; установлена 

«тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции, физическая охрана осу-

ществляется круглосуточно: в дневное время работниками охранной организации, в ноч-

ное время, выходные и праздничные дни строжами. 

Система безопасности учреждения: 

- наличие действующей охраны; 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные систе-

мы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с Сан-

ПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и ло-

кальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты 

с автоматизирован-

ными рабочими 

учебные кабинеты 

начальной школы – 15. 

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-
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местами обучаю-

щихся и педагоги-

ческих работников 

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

в 4 кабинетах - мобильные компью-

терные классы (с тележкой для хра-

нения и с точкой доступа к локаль-

ной сети по Wi-Fi), для обучающихся 

56 ноутбуков. 

учебные кабинеты сред-

ней и старшей школы - 13 

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу 

кабинет группы продлен-

ного дня  

рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу 

компьютерные классы – 2 

(Б-25, Б-38) 

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

Web-камеры, цифровые фотоаппара-

ты, выход в локальную сеть и Интер-

нет, доступ к электронному журналу, 

базовое ПО: ОС Windows, MS Office; 

общее количество ученических ком-

пьютеров – 47; 

- комплекты по робототехнике: конструк-

тор ПервоРобот LEGO WeDo – 14 шт; 

- конструктор LEGO MINDSTORMS 

Education EV - 3.0 – 13 (базовый) и 

10 (ресурсный) шт; поля для сорев-

нований роботов, ресурсные наборы; 

кабинет физики рабочее место учителя: интерактивный 

комплект (проектор и интерактивная 

доска или приставка), документ-камера, 

компьютер, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к электронному 

журналу, 

6 рабочих мест: компьютер, монитор, 

цифровая лаборатория «Архимед» (про-

фильный уровень), цифровой микроскоп; 

24 рабочих места с подводкой низковоль-

тного напряжения; 

кабинет химии рабочее место учителя: интерактив-

ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу; 

кабинет биологии рабочее место учителя: интерактив-
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ный комплект (проектор и интерак-

тивная доска или приставка), доку-

мент-камера, компьютер, МФУ, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу; 

2 Помещения для за-

нятий учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью, моде-

лированием и тех-

ническим творче-

ством 

музей компьютер, проектор, экран, доку-

мент-камера, МФУ, цифровой фото-

аппарат; 

3 Лаборатории и ма-

стерские (для реа-

лизации учебной и 

внеурочной дея-

тельности) 

столярная мастерская 

 

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

набор станков с ЧПУ; 

мастерская обслуживаю-

щего труда  

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ; 

видеостудия компьютер, цифровая камера, звуко-

вое и осветительное оборудование, 

выход в локальную сеть и Интернет, 

ПО для обработки видео и графики. 

4 Помещения (каби-

неты, мастерские, 

студии) для заня-

тий музыкой, хо-

реографией и изоб-

разительным ис-

кусством 

Кабинет музыки 

Могут быть использова-

ны: актовый зал, спор-

тивные залы, учебные ка-

бинеты. 

интерактивный комплект (проектор и 

интерактивная доска или приставка), 

документ-камера, компьютер, МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

синтезатор, музыкальный центр; 

5 Информационно-

библиотечные цен-

тры с рабочими зо-

нами, оборудован-

ными читальными 

залами и книгохра-

нилищами, обеспе-

чивающими со-

хранность книжно-

го фонда, медиате-

кой 

Библиотека и читальный 

зал 

компьютер зав. библиотекой, интер-

активный комплект, документ-

камера, компьютеры для свободного 

доступа учащихся и педагогов (3), 

МФУ, выход в локальную сеть и Ин-

тернет, доступ к электронному жур-

налу; 

6 Актовый зал Актовый зал 208 м
2
  компьютер, большой проектор, 

большой экран, фортепиано, система 

озвучивания зала; 
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7 Спортивные ком-

плексы, залы, бас-

сейны, стадионы, 

спортивные пло-

щадки, оснащён-

ные игровым, спор-

тивным оборудова-

нием и инвентарём 

Наличие универсального 

спортивного зала и спе-

циализированных залов. 

Наличие оборудованной 

территории для реализа-

ции раздела «Легкая ат-

летика». 

Большой спортивный зал - 663,8 м2 

При спортивном зале имеются 2 снаряд-

ные. 

класс корригирующей гимнастики, пло-

щадью 85,1 м², оборудован шведской 

стенкой, гимнастическим станком, зер-

кальной стеной. 

8 Помещения для пи-

тания обучающих-

ся, а также для хра-

нения и приготов-

ления пищи, обес-

печивающие воз-

можность органи-

зации качественно-

го горячего пита-

ния, в том числе 

горячих завтраков 

Наличие столовой со все-

ми характеристиками 

Столовая. 

9 Помещения для 

медицинского пер-

сонала 

Наличие кабинета врача, 

процедурного и физиоте-

рапевтического кабине-

тов, отдельного санузла 

Необходимое оборудование 

13 Гардеробы, сануз-

лы, места личной 

гигиены 

Наличие гардеробов и са-

нузлов, оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

 

10 Участок (террито-

рия) с необходи-

мым набором 

оснащённых зон 

 - спортивная площадка (54х30м) с по-

крытием из теннисита; 

- волейбольная площадка (18х9 м); 

- баскетбольная площадка (26х14); 

– гимнастический городок (30х8м) 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные прило-

жения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный материал, 

географические карты, гербарии, лупы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы основного  общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентностьучастников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

В учреждении создана школьная команда с целью активного продвижения информацион-

ных и коммуникационных технологий в практику работы школы. Она объединяет работ-

ников школы, заинтересованных в освоении и использовании ИКТ в учебном процессе.  

Состав школьной команды: 
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 директор школы; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 координатор ИКТ в школе/учитель информатики; 

 учителя-предметники, активно использующие ИКТ; 

 библиотекарь. 

Школьная команда: 

1) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выпол-

нения; 

2) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе; 

3) организует общественную приемку завершенных работ по программе. 

 Организационно-методическое управление реализацией программы информатиза-

ции осуществляет директор школы. Текущее управление реализацией программы, органи-

зационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляются школьной командой.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

В школе внедряется и апробируется системная работа по всем ключевым направ-

лениям развития и внедрения ИКТ в сфере образования.  

Схема структурно-функциональной модели управления комплексной информати-

зации ОУ: 

 
В соответствии с целями комплексной информатизации школы модель предусмат-

ривает определенную инфраструктуру его информационной среды: 

 

Уровень обеспеченности школы цифровыми учебными материалами по школе достаточно 

высок. Они регулярно поступают в школы в результате закупок. До 40% учителей само-

стоятельно приобретают (либо скачивают через Интернет и т.п.) необходимые им ЦОР 

(учебные и демонстрационные программы, презентации, цифровые энциклопедии и т.п.).  

Обязанности по методической поддержке использования ИКТ учителями возлага-

ются, на ответственного за информатизацию школы. А так же методическая поддержка в 

области использования ИКТ в школе осуществляется и работниками сторонних организа-

ций (МБУ «ЦРО».) 

В школе на протяжении нескольких лет эффективно используются электронные 

образовательные ресурсы: «БОС-здоровье», «СИРС», «Школьный наставник», «Sun Rav», 

«Эффектон». Школа готова к внедрению ИУМК по различным предметам, использование 
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которых позволит достичь новых образовательных результатов. А так же в школе работа-

ет фото и видео студия, web-студия (hppt://www.43.ucoz.ru).  

 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; использование информационных компьютерных технологий 

учащимися как на уроках  информатики, так и предполагает применение компьютеров в 

качестве средства обучения при освоении других учебных предметов. Данное направле-

ние является для школы перспективным, так как требует значительных материальных за-

трат. Преподавание предметов путем использования электронных учебников, медиапро-

грамм должно повысить эффективность урока и уровень познавательной активности уча-

щихся. 

Использование электронных учебно-методических комплексов призвано стимулировать и 

творчество педагогов, предлагая множество вариантов проведения уроков и методов кон-

троля знаний учащихся.  

Эффективному повышению качества обучения будет способствовать выявление и 

устранение пробелов в знаниях учащихся использование специальных компьютерных 

технологий за счет: 

- точной диагностики пробелов в знаниях учащихся и автоматического выявления их при-

чин, обеспечивающих в дальнейшем индивидуальную коррекционную работу в «зоне 

ближайшего развития; 

- статистической обработки результатов усвоения учениками учебного материала, позво-

ляющей вносить своевременные коррективы в традиционный учебный процесс; 

- оптимизации учебной деятельности ученика, позволяющей концентрироваться в первую 

очередь на содержательных аспектах учебного материала; 

- индивидуализации режима обучения за счет интерактивного диалога и своевременного 

использования конкретных подсказок; 

- снятия психологических ограничений, связанных с устойчивым эффектом «успеха в уче-

бе»; 

- повышения мотивации к изучению материала. 

- подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации по всем предметам в форме и 

по материалам ЕГЭ. 

- во внеурочной деятельности: предоставление учащимся возможности для развития их 

индивидуальных творческих способностей и профориентации на базе современных ин-

формационных технологий. Примерами использования ИКТ могут служить Интернет, 
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электронная почта, телекоммуникационные проекты по разным предметам и дистанцион-

ные предметные олимпиады. 

Использование компьютера и возможностей Интернет в организации и проведении 

внеклассных мероприятий (подготовка презентаций, поиск информации по теме меропри-

ятия), в организации и проведении медиалекций, медиаэкскурсий, в организации научно-

исследовательской работы позволит принимать участие в дистанционных конкурсах и 

конференциях, в выпуске школьных газет, буклетов. 

Использование информационных технологий во внеклассной деятельности позволит рас-

ширить коммуникационные границы школы, повысит информационную культуру уча-

щихся. 

В исследовательской и проектной деятельности: необходимость использования в процессе 

обучения современных образовательных технологий, в том числе информационно – ком-

муникационных, позволяет вывести ученика на новый, компетентностный уровень, от 

участия в деятельности перейти к управлению своей деятельностью.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений 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); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений, испытаний (тестов) и иное и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, 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, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позици-

онирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

В помещениях школы смонтированы современные цифровые системы: локальная вы-

числительная сеть, внутренняя АТС, система громкой связи. 

Информационные системы: 

- система громкой связи; 

- внутренняя АТС; 

- локальная вычислительная сеть; 

- система беспроводного доступа WiFi. 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабине-

ты, библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным ком-

плектом оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ 

(принтер-сканер), документ-камеру.  
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№ наименование 2018-2019 

 Компьютерная оснащенность  

1 Количество работающих компьютеров в учреждении 204 

2 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых 

в локальную сеть компьютеров 

да 

3 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 204 

4 Подключение к Интернет да 

5 Качество связи удовл. 

6 Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в каждом (средняя 

и старшая школа) 

2 (14+14) 

7 Количество работающих проекторов в учреждении 41 

8 Количество интерактивных досок в учреждении 33 

9 Количество документ-камер 34 

10 Количество МФУ 60 

11 Количество принтеров 11 

 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 

2. Широкополосный Интернет. 

3. Сайт образовательного  учреждения. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Укомплектованность школы учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

Содержание фонда школьной библиотеки обеспечивает учебно-методическое и информа-

ционное сопровождение реализации основной образовательной программы, направлен-

ное на обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируе-

мым результатам, организацией образовательного процесса. 

Учебный фонд библиотеки укомплектован печатными учебниками и учебными пособиями 

по всем реализуемым основным образовательным программам учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) из числа входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

  Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями по всем учебным 

предметам основной образовательной программы  составляет 100%. Книгообеспечен-

ность учебной литературой на одного ученика составляет 14,9 комплектов. 

Потребность в пополнении учебного фонда на учебный год определяется с учётом кон-

тингента обучающихся, требований закона «Об образовании», ФГОС, программно-

методического обеспечения, ежегодной диагностики обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями, инвентаризации учебного фонда. 
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Комплектование фонда учебников и учебных пособий, учебно-методической литературы 

осуществляется за счёт средств регионального бюджета, субвенций.  

Библиотека обеспечивает свободный доступ к фонду дополнительной литературы: худо-

жественной литературе (классической и современной   отечественной и зарубежной); от-

раслевой литературе (научной и научно-популярной: изданиям по изобразительному ис-

кусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного пове-

дения на дорогах и др.); справочно-библиографическая литература (справочники, энцик-

лопедии, словари); периодические издания и др.  

Состав фонда библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

% обеспеченности по-

требности 

1. Учебники 19732 100 

2. Учебные пособия 621 100 

3. Художественная литература 3488 80 

4. Справочники, энциклопедии, словари 1131 95 

5. Аудиовизуальные документы 56 100 

6. Электронные документы 591 90 

7. Фонд отраслевой литературы 1155 80 

 

 

3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХО-

ДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Цель: 1. Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах;  

2. Создание условий для достижения целевых ориентиров (формирование личностный, 

метапредметных и предметных результатов) в 1-4 классах.  

Задачи:  
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – четвертых классах  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка и утверждение: 

-ООП НОО 2019 – 2020 уч. год 

- АОП НОО (варианты 7.1., 7.2.) 

- годового календарного графи-

ка; 

- плана внеурочной деятельно-

сти; учащихся; 

- расписание уроков; 

- режим работы кабинетов 

август Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 



140 
 

начальных классов; 

- комплектация ГПД 

Финансовое 

обеспечение  

  Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также меха-

низма их формирования 

 Ежегодно - 

октябрь 

директор  

Организацион-

ное обеспечение 

Составление годового графика 

кружковой работы, коррекцион-

ной работы, расписания занятий 

в группах продлённого дня. 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УР Со-

колова Г.М. 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Александрова 

А.Н. 

Кадровое обес-

печение  

1.Прохождение учителями кур-

сов повышения квалификации 

 

 

2.Содействие аттестации педа-

гогических работников согласно 

графика аттестации на I полуго-

дие 2019 – 2020 учебного года. 

1.По мере 

необходимо-

сти (в уста-

новленные 

сроки). 

2.Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 

 

Методист Мусина 

Н.М. 

Информацион-
ное обеспечение 

1.Размещение на сайте МБОУ 
«СШ № 43» информационных 
материалов об образовательной 
деятельности, на уровне началь-
ного общего образования, о со-
здании условий для реализации 
адаптированных образователь-
ных программ, организации ин-
клюзивных форм образования, 
реализации ФГОС начального  
общего образования для детей с 
ОВЗ (ЗПР), о  формировании 
доступной образовательной сре-
ды среди обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья  и  инвалидов,  а  так  же  о 
мероприятиях направленных на 
сохранение здоровья и профи-
лактику заболеваемости обуча-
ющихся 1-4 классов. 
2.Ведение электронного журна-
ла.. 
3.Своевременное информирова-
ние родительского коллектива 
школы обо всех изменениях в 
образовательной деятельности в 
2019 – 2020 учебном году. 

регулярно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соколова Г.М. 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение  

Определение необходимого ма-

териального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Приобретение необходимого 

Апрель – ав-

густ  2020 г. 

Администрация  
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материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

3.7.  КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содер-

жательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функцио-

нирования ОО:  

- социальный паспорт класса (контингент обучающихся), его движение: поступление в 

ОО, перевод, окончание;  

- учебная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средства-

ми обучения;  

- состояние персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность: та-

рификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Мониторинг образовательной деятельности в ОО включает следующие направления:  

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

-мониторинг учебных достижений обучающихся;  

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

-мониторинг воспитательной системы;  

-мониторинг педагогических кадров;  

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

-мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы ОО включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных про-

грамм, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежу-

точной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система 

работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обес-

печению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условия-

ми организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; ко-

личество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся: внутришкольное инспектиро-

вание (план ВШК); диагностика уровня обученности: результаты промежуточной аттеста-

ции, результаты стартового, промежуточного и итогового контролей, тематический кон-

троль знаний; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); работа с неуспеваю-

щими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; дости-

жения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: рас-

пределение учащихся по группам здоровья, количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприя-

тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в ОО: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в систе-

ме дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава ОО; организация и 
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участие в работе детских объединений; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в ОО: - повышение квалификации педаго-

гических кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной методической 

темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инноваци-

онных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогическо-

го опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в иннова-

ционной деятельности ОО (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 

результаты); реализация образовательных программ (с элементами развивающего обуче-

ния); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОО: - кадро-

вое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров - учебно-методическое обеспе-

чение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; материаль-

но-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрацион-

ным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными посо-

биями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование биб-

лиотечного фонда. 

 

Приложение 4.1. 

  

Контрольно – измерительный материал 

1. Н.И. Титаренко, В.А. Ашмарина, С.В. Пинженина . Комплексные работы. Рабочая тет-

радь ученика, 1,2 классов. Ек: АНО «Центр Развития Молодежи», 2013 

2. Н.И. Титаренко, В.А. Ашмарина, С.В. Пинженина . Комплексные работы. Рабочая тет-

радь ученика, 3,4 классов. Ек: АНО «Центр Развития Молодежи», 2013 

3. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 

класс.М: «Просвещение» 

4. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 

класс.М: «Просвещение» 

5. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 

класс.М: «Просвещение» 

6. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 

класс.М: «Просвещение» 

 

Приложение 4.2 

 

Рабочие программы по предметам 

 

Приложение 4.3 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

  

 

Приложение 4.4 

 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся 
АНКЕТА №1 «Здоровый образ жизни» 
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло 
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Б) Мочалка 

В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук 

Е) Полотенце для тела 

Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета 

Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идёшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А) Положить палец в рот. 

Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ № 1 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) 

Тапочки (2) Мочалка (2) Зубная паста (0) 

Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, 

а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 
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Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2) Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2) Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4) 

2-3 раза в неделю (2) 

1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

АНКЕТА №2 «Здоровый образ жизни» (для родителей) 

Прочитайте внимательно все вопросы анкеты, отметьте знаком + те, которые 

соответствуют вашей семье. 

1. Как Вы оцениваете состояние здоровья своего ребенка? 

а) хорошее б) нормальное в) плохое 

2. Как часто Вы проверяете состояние здоровья своего ребенка? 

а) раз в месяц б) раз в полгода в) раз в год 

г) в этом нет необходимости 

3. Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

а) постоянно б) часто в) очень редко г) не занимаюсь 

4. Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

а) постоянно б) часто в) очень редко г) не занимается 

5. Как Вы относитесь к употреблению спиртных напитков? 

а) считаю недопустимым б) возможно умеренное употребление во время 

праздников 

в) это недопустимо в присутствии ребёнка г) не считаю это проблемой 
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6. Как Вы относитесь к курению? 

а) это вредная привычка б) это недопустимо в присутствии ребёнка 

в) не считаю это проблемой 

7. Считаете ли Вы свое питание рациональным? 

а) да б) отчасти в) нет г) затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы питание своего ребенка рациональным? 

а) да б) отчасти в) нет г) затрудняюсь ответить 

9. Какой отдых Вы предпочитаете для ребенка? 

а) на море б) дома в) в санатории г) в деревне 

10. Как Ваши дети проводят досуг? 

а) у бабушки б) гуляют во дворе в) смотрят телевизор г) с друзьями 

11. Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 

а) да б) нет в) затрудняюсь ответить 

12. Откуда Вы получаете знания о здоровом образе жизни? 

а) из специальных книг б) из средств информации в) в школе 

13. Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 

а) да б) затрудняюсь ответить 

14. Если прививаете, то каким образом? 

а) с помощью бесед б) личным примером в) совместно 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

№ вопроса а б в г 

1. 2 1 0 

2. 2 1 1 0 

3. 2 0 

4. 1 2 2 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных родителями: 

28-20 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

14-19 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

9 - 13 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 9 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

  

Методики изучения школьной адаптации и дезадаптации по методу Э.М. Алексан-

дровской 

Наблюдение – наиболее распространённый и незаменимый метод в работе с первокласс-

никами, хотя он может применяться в изучении развития детей любого возраста. Наблю-

дения бывают сплошными, когда исследователя интересуют все особенности поведения 

ребёнка, но чаще применяется выборочное, когда фиксируются только некоторые из них. 

Использование метода наблюдения должно отвечать ряду требований. Это чётко постав-

ленная цель, разработка схемы наблюдения (что видеть, как это фиксировать), система-

тичность наблюдения (в эпизодических наблюдениях можно выявить только случайные 

моменты, зависящие от сиюминутного состояния ребёнка и не показывающие закономер-

ностей его развития), объективность наблюдения (описывается сам факт, а не его толко-

вание наблюдателем). 

Сложность в организации наблюдения в период адаптации к школьному обучению состо-

ит в том, что приходится наблюдать одновременно за поведением 20 и более учащихся. 

В процессе первичного наблюдения, проводимого на двух – четырёх уроках и переменах 

между ними (иногда и после уроков), регистрируются все исключительные случаи, т.е. 

такое поведение одетым. 2 - Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии 

своих книжек вещей. 

1 - Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, 

всегда неопрятен, неряшлив. Внешний вид ребёнка, который так или иначе выделяет его 

из общей массы детей. Приведём примеры. 
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1. Все дети сидят тихо и внимательно слушают учителя, а кто-то начинает ёрзать, суетить-

ся, вертеться, разговаривать, встаёт из-за парты. 

2. Все дети активно включаются в работу, а кто-то скучает, смотрит в окно, рисует на пар-

те, занимается другими посторонними делами. 

3. На перемене кто-то скучает в стороне, кто-то всё время дерётся, конфликтует с другими 

детьми и т.п. Фиксируются резко выраженные эмоциональные реакции, характерные от-

веты и ошибки, темп работы, активность на уроках, отношение к успехам неудачам и т.д. 

Путём наблюдения выделяются дети моторно-расторможенные, возбудимые, раздражи-

тельные, малоподвижные, дети эмоционально неустойчивые и с преобладанием опреде-

лённого типа эмоций, социально смелые, легко вступающие в контакт, робкие, застенчи-

вые и т.д. 

При более длительном наблюдении рекомендуется проводить анализ выполнения детьми 

учебных заданий: просмотр тетрадей, прослушивание ответов на уроках, а также учиты-

вать динамику успеваемости по всем школьным предметам. Результаты наблюдений за 

учеником оцениваются учителем или психологом по семи шкалам в соответствии со сле-

дующими показателями. 

1-я шкала – учебная активность. 

5 – активно работает на уроке, часто поднимает руку, отвечает правильно. 

4 – на уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. 

3 – редко поднимает руку, но отвечает верно. 

2 – часто отвлекается, не слышит вопроса, активность кратковременная. 

1 – пассивен на уроке, даёт отрицательные ответы. 

0 – учебная активность отсутствует полностью. 

2-я шкала – усвоение программных материалов. 

5 – правильное и безошибочное выполнение учебных заданий. 

4 – единичные ошибки. 

3 – нестабильная успеваемость, перепады правильных и неправильных ответов. 

2 – плохое усвоение материалов по одному из предметов. 

1 – частые ошибки, неаккуратность в выполнении заданий, много исправлений, зачёрки-

ваний. 

0 – плохое усвоение программных материалов, грубые ошибки и их большое количество. 

3-я шкала – поведение на уроке. 

5 – добросовестное выполнение всех требований учителя, дисциплинированность. 

4 – выполняет требования учителя, но иногда отвлекается от уроков. 

3 – часто разговаривает с товарищами, не собран. 

2 – скован на уроке, напряжён, отвечает мало. 

1 – выполняет требования частично, вертится, разговаривает. 

0 – преобладают игровые интересы, на уроке занимается посторонними делами. 

4-я шкала – поведение на перемене. 

5 – высокая игровая активность, охотно участвует в игровых делах. 

4 – малая степень активности, предпочитает занятия в классе с кем-либо одним из ребят. 

3 – активность ребёнка ограничивается занятиями типа: делает уроки, моет доску, убирает 

класс. 

2 – не может найти себе никакого применения, переходит из одной группы детей в дру-

гую. 

1 – пассивен, избегает других. 

0 – часто нарушает нормы поведения. 

5-я шкала – взаимоотношения с одноклассниками. 

5 – общителен, легко контактирует с детьми. 

4 – мало инициативен, но легко вступает в контакт, если к нему обращаются. 

3 – сфера общения ограничена, общается только с некоторыми. 

2 – предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1 – замкнут, изолирован от других. 
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0 – проявляет негативизм по отношению к другим детям. 

6-я шкала – отношение к учителю. 

5 – проявляет дружелюбие по отношению к учителю, часто с ним общается. 

4 – дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять его требования. 

3 – старательно выполняет требования учителя, но за помощью часто обращается к 

одноклассникам. 

2 – выполняет требования учителя формально, стараясь быть незамеченным. 

1 – избегает контакта с учителем, при общении с ним теряется, плачет. 

0 – общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, плачет при любых замеча-

ниях. 

7-я шкала – эмоции. 

5 – хорошее настроение, часто улыбается. 

4 – спокойное эмоциональное состояние. 

3 – эпизодически проявляется снижение настроения (цикличность). 

2 – отрицательные эмоции преобладают. 

1 – депрессивное настроение. 

0 – агрессия. 

Результаты наблюдения с помощью данных оценочных шкал сводятся в таблицу. 

Карта школьной адаптации 

Фамилия,имя 

Учебная активность 

Усвоение программного  материала 

Поведение на уроке 

Поведение на перемене 

Взаимоотношения с одноклассниками 

Отношение к учителю 

Эмоции 

Общий балл 

Выводы 

В списке отмечаются дети, имеющие самые низкие показатели по каждой из шкал. При 

этом уровень адаптации детей, суммарно набравших 28–35 баллов, можно отнести к вы-

сокому, 21–27 баллов – к среднему, менее 20 – к низкому. 
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