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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МКОУ «Карцовская основная общеобразовательная школа»  разработана на основе 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), 

с учётом примерной ООП НОО и образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 
 

 

 

вания: 

1.1.1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образо- 

 
 определение содержания и организации образовательной деятельности при полу- 

чении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует

решение следующих основных задач: 

− обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего об- 

разования; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начально- 

го общего образования, становление их гражданской идентичности как основы разви- 

тия гражданского общества; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; 

− обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального 

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой мно- 

гонационального народа России; 

− обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в 

том числе через развитие форм государственно-общественного управления, расшире- 

ние возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками мето- 

дик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, разви- 

тия культуры образовательной среды Учреждения; 

− формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагоги- 

ческих работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 
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− обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 

НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучаю- 

щихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных усло- 

виях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И 

СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граж- 

данского общества на основе толерантности, диалога культур уважения многонацио- 

нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра- 

зования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учеб- 

ных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра- 

зования; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучаю- 

щихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и средне- 

го общего образования; 

− разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

− гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для са- 

мостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компе- 

тенций, видов и способов деятельности. 
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Состав участников образовательных отношений: 

 
 обучающиеся (не младше 6,5 лет);

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;

 педагогические работники

 
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре го- 

да. В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осущест- 

вляется: 

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 

− формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно- 

сти - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла- 

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 
 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
 

− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образо- 

вания как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с перехо- 

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

ственный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

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

знании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодей- 

ствовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност- 

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро- 

воззрения.



5  

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) особенности: 

 
o центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содер- 

жания, оснований способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, 

o знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще- 

ственных связей и отношений объектов; 

o развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на- 

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо- 

тивов и личностного смысла учения. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности явля- 

ется развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание наврожден- 

ные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректиро- 

вать действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диаг- 

ностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

 
 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея- 

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 
1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен- 

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в со- 

ответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии дея- 

тельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе Учреж- 

дения и организация дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО со- 

ставляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целе- 

вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа- 

ты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу- 

чении начального общего образования;

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;

 программу коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель- 

ности, а также механизмы реализации ООП. 

 

Организационный раздел включает: 

  учебный план начального общего образования; 

  план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Учреждение разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

 
1.1.4. ОБЩИЕ  ПОДХОДЫ  К  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная дея- 

тельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержатель- ном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов соглас- но ФГОС. 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной 

деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализации данной 

модели принимают участие все педагогические работники Учреждения: учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 

который соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-

воспитательным персоналом школы; 
 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 
 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени; 
 

- взаимодействует с родителями учащихся. 
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Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образователь- 

ное пространство в школе, в котором объединяются все структурные подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств дея- 

тельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополни- 

тельного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе се- 

тевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей города. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно - урочной:  

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов,  коллективно творческих дел,  выставки,  тренинги и т.д. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
 

 

образовательной программы начального общего образования 
 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха- 

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориен- 

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле- 

жащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых устано- 

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

воения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требо- 
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вания Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обу- 

чающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО должны уточнять и конкре- 

тизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с по- 

зиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе- 

тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей- 

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметны- 

ми понятиями.

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предме- 

та опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но- 

вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста- 

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

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

тельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



10  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начально- 
го общего образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек- 

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда- 
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

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

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб- 

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны- 

ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро- 

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче- 

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе- 

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест- 

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ- 

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су- 
щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни- 

версальных учебных действий. 

При получении 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 обучаю- 
щихся»; 

 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», учебных предметов, реализованных 

в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобрази- 

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

 

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в ра- 

бочих программах учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об- 

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по- 

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо- 

ральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти- 

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе 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 соответст- 

вующие 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 уме- 

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничест- 
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во и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа- 

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Планируемые результаты: 

- связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки резуль- 

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной спе- 

цифики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред- 

метов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освое- 

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основныеожидаемые 

ре- зультаты изучения данной учебной программы. Их включение вструктуру планируемых ре- 

зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образова- 

тельном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ- 

лены в первом, общецелевомблоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз- 

делам программыучебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования как формирование ценностных и миро- 

воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по- 

требностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользова- 

теля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенци- 

альная возможность их достижения большинством учащихся —как минимум, на уровне, харак- 

теризующем исполнительскую компетентность учащихся. Достижение планируемых результа- 

тов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе ос- 

воения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так 

и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, с помощью заданий повышен- 

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единст- 

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую- 

щий уровень обучения. 

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

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему,или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируе- 

мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.В повседневной практике обуче- 

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

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

ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих пре- 

доставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
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включаться в материалы итогового контроля.Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под- 

готовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инстру- 

ментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде слу- 

чаевучёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести входе теку- 

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством нако- 

пительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде- 

лении итоговой оценки. 

Планируемые личностные результаты фиксируются в гипотетической модели выпу- 

скника начальной школы, их достижение определяется через различные мониторинговые фор- 

мы: анкетирование, тестирование, рефлексивные сочинения,публичные презентации ученика. 

Личностные результаты считаются достигнутыми, если на выпуске из начальной школы, 

ученик: 

 принял и освоил социальную роль учащегося (учащего самого себя), позицию субъекта 

учебной деятельности, понимает личностный смысл образования, владеет основами умения 

учиться, способностью к организации собственной деятельности; 

 осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую и национальную принадлежность: он 

любит свою семью, свой народ, свою малую и большую Родину, уважительно относится к 

истории и культуре своего народа и других народов; 

 придерживается гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 любознательно, заинтересованно познаёт мир в его органичном единстве и разнообразии, 

активно овладевает начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и поступки перед семьей и 

обществом на основе представлений о нравственных нормах; 

 доброжелательный, эмоционально и нравственно отзывчивый, понимает и сопереживает 

чувствам других людей, способен не создавать конфликты инаходить выходы из спорных 

ситуаций; 

 проявляет склонность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

своё мнение; 

 обладает эстетическими потребностями, мотивацией к творческому труду, работе на результат, 

бережно относится к духовным и материальным ценностям; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к Учреждению, по- 

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• 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; 
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих- 

ся 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 сотрудни- 

честве 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 интерактив- 

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

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

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умст- 

венной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале; 

• 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 необхо- 

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо- 

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне- 

та; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще- 

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас- 

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения сущест- 
венных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол- 

няя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 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 раз- 

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопрово- 

ждая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис- 

пользуя в том числе средства иинструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов- 

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёрав общении и взаимодей- 

ствии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си- 

туации 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 коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен- 

ной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересови позиций 

всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму- 

никативных задач. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред- 

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос- 

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, ос- 

воивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эф- 

фективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного разви- 

тия, освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандарти- 

зированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в со- 

ответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 



17  

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых иссле- 

дований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион- 

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре- 

дитационных процедур. 

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров основ- 

ным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета 

предметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно- 

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динами- 

ки образовательных достижений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− входной контроль, 

− текущий контроль, 

− портфолио, 

− промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реа- 

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова- 

тельных достижений. 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь- 

ного общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания от- 

дельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учеб- 

но-познавательных задач на основе: 
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 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной ипрактической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования.В итоговой оценке выделяются две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следую- 

щий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы НОО, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,толерантность, 

гуманизм и др. 

 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов 

ООП НОО МКОУ «Карцовская ООШ» 

 

Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего образования 

(объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии) 

Практические работы 

Портфель достижений 

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Тестирование 

Анкетирование 

Мониторинговые исследования 

Внутренняя оценка 

Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

- реалистичность требований и критериев; 
- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители обще- 

ственности) 

Цели использования результатов (принятия решений): 

 переход на другой уровень обучения; 

 оценка качества образования 
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Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных про- 

грамм. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уучащихся уни- 

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности;развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

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

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», итого, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальнойнеобходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций,мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки,познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характеручебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации 

наобразец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

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

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

и мира; развития доверия и способности к пониманию исопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха вучении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений,способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации(координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрениясоблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной про- 

грамме, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способст- 

вующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального об 

разования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, готовно- 

сти к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе ежегодных мо- 

ниторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся классным руко 

водителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся,является основанием для принятия управленческих решений при про- 

ектировании иреализации программы развития Школы, программ поддержки образовательно- 

го процесса. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их ро- 

дителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения 

и её коррекции. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в 

которых персональная информация заменена на идентификаторы. Оценивание сформирован- 

ности личностных результатов проводится с учётом этических принципов охраны изащиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющейугрозы личности, пси- 

хологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Для оценки личностно- 

го развития применяются психолого-педагогические диагностики, которые проводятся психо- 

логом с помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и поступки, объясняется 

смыслсвоих оценок, мотивов, целей; оценивается самоопределение в жизненных ценностях). 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под- 

держка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, 

администрации (при согласовании с родителями(законными представителями). Вывод о сфор- 

мированности внутренней позиции,самооценки, личностной мотивации учебной деятельности, 

знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристикеобу- 

чающегося при переходе из начальной школы в основную.Формирование и достижение указан- 

ных выше личностных результатов —задача и ответственность образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется не только 

входе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, обладающие  необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учрежде- 

ния. Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёр- 

тая четверть 4-го класса). 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов.В рамках системы внутренней оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отве- 

чающаяэ тическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасностии эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного раз- 

вития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом,как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде- 

ния за ходом психического развития ребёнка на основепредставлений о нормативном содержа- 
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нии и возрастной периодизации развития —в форме возрастно-психологического консультиро- 

вания. Такая оценкаосуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю- 

щихсяили по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) присогла- 

сии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Методики для диагностики 

сформированности личностных результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 

 «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

 «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

 смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой); 

 «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу); 

 методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение). 

Самоопределение, внутренняя позиция школьника: 

 «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 

 «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 

 тест «Нравственная мотивация» 

Личностные результаты выпускников на уовне начального общегообразования в полном соот- 

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных ре- 

зультатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.Достижение этих результатов обеспечива- 

ется за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред- 

ставленных в обязательной части учебного плана.В соответствии с пониманием сущности об- 

разовательных результатов, заложенномв Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, системуосновополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

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

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

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразо- 

вание и получение нового знания. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего ипромежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений иучитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об- 

разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвое- 

ние учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.Однако при 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение сис- 

темы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания прирешении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Иными словами,объектом оценки предметных результатов являются дей- 

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав- 

ляющая предметных результатов. В основе многих предметныхдействий лежат те же универ- 

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
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 использование знаково-символических средств; моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужденияи т. д. 

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками ибуквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музы- 

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

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности,различен и вклад разных учеб- 

ных предметов в становление и формированиеотдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учеб- 

ных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формиро- 

вания всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способым музыкальной исполнительской деятельности и др.) 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.В школе используются следующие виды 

контроля предметных результатовобучения: 

 текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, 

поэтомупроводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить осформированности 
ключевых компетенций учащихся. Его основная цель –анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. В этот период школьник должениметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализпоследовательности учебных действий; 

 тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат.Специфика этого вида 
контроля: 

- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возмож- 

ность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а учи- 

тывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более 

низкие, что делает контроль более объективным; 

- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление знаний 

становится мотивированным действием ученика, отражаетуровень его компетентности и инте- 

рес к учению. 

 итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за 

определенный,достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, 

год).Таким образом, итоговые контрольные работы могут проводится четыре раза в год: за 

первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года (в соответствии с авторскими 

программами по отдельным учебным предметам). 
 

Методы и формы организации контроля 

• устный опрос; 
• письменный опрос - заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 
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работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний,умений и на- 

выков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.Различают полную самостоя- 

тельную (15-20 минут) и динамическуюсамостоятельную (5-10 минут) работы. Если самостоя- 

тельная работа проводится наначальном этапе становления умения и навыка, то она не оцени- 

вается отметкой(либо только положительной отметкой), если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной идо конца изученной теме про- 

граммы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют уменияи навыки, связанные с письменным оформлением работы и гра- 

фическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мыс- 

ли,применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир).    

Контрольная работа оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания. 

Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную ко- 

личественную характеристику по каждому предмету.Кроме того, тестовые работы помогают 

также выявить уровень общего развития:умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль над выполнением и т. д. 

Тестовые работы,позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков, 

оцениваются отметкой. 

Параметры оценочной деятельности учителя: 
• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования; 

• степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, читатель- 

ской, трудовой, художественной); 

• степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу и др.); 

• уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 

• степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

Требования к оцениванию: 

• учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение 

объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадек- 

ватность принятия оценки учителя и др.; 

• любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного мате- 

риала и уровнем общего развития учащихся; 

• объективность оценки: личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на 

оценке. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит отсформированности у них 

самооценки. Одним из основных требований коценочной деятельности является формирование 

у школьников умений оцениватьсвои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, 

знать требования кработам этого вида. Работа учителя состоит в создании определенногообще- 

ственного мнения в классе, каким требованиям отвечает работа на "отлично",правильно ли оце- 

нена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти 

ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и по- 

могают развитию оценочной деятельности школьников. 
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Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Итоговая 

отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к 

концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку, полу- 

чить высокие баллы и повысить свою успеваемость.В первом классе отметки учащимся не вы- 

ставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только тогда, когда школьники знают 

основные характеристики разных отметок. До введения отметок не применяются никакие дру- 

гие знаки оценивания. 

В школе действует пятибалльная система цифровых отметок согласно «Положению о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и текущей аттестации обу- 

чающихся МКОУ «Карцовская ООШ». 
 

Основные виды контроля 

По месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся истепень их 

продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся попредметам и 

степень сформированности основных компонентов учебнойдеятельности школьников; 

По содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 
выполнения операций учебного действия или егооперационный состав до начала реального 
выполнения действия; 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой 
ипоследовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления учебного действия. 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками; 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 
(самоконтроль и самооценка). 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 
2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка): 

 

Максимальный 
уровень 

«Превосходно» Решена новая, совершенно незнакомая задача 

Программный 
уровень 

«Отлично» Решена необычная, в чём-то новаязадача 
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Необходимый 

уровень 

«Хорошо» Знакомая задача решена полностьюсамостоя- 
тельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с 
ошибками или с чьей-то помощью 

 

Формы контроля и учета достижений 

Таблица 1 

Обязательные формы и методы 

контроля Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
(четверть, год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Диктанты 

Тестовые задания 

Графическая работа 

Изложение 

Сообщение 

Творческая работа 

Практическая 

работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Диктанты 

Изложение 

Контроль техникич- 

тения 

Портфель 

достижений 

(портфолио) 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревно- 

ваниях 

Активность в проек- 

тах и программах 

Внеурочной деятель- 

ности 

Творческий отчет 

Самооценка 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Вид кон 

трольно- 

оценочной 

деятельно 
сти 

Время 

проведе- 

ния 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября. 

Определяет актуальный уро- 

вень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организу- 

ет коррекционнуюработу в зо- 

не актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

журнале.Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагности- 

ческая 

работа, 

тестовая 

диагностиче- 
ская работа 

Проводит- 

ся навходе 

и выходеиз 

темы. 

Направлена на 
Проверку пооперационного 

состава действия, которым не- 

обходимоовладеть учащимся 

врамках изучения темы. 

Результаты фиксируются 

отдельно покаждой от- 

дельной операции и не- 

влияют надальнейшую 

итоговую оценку. 

3. Проверочная 

работа 

Проводит- 

ся после 

изучения 

темы. 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов/средств 

действия.Представляет собой 

задания разногоуровня слож- 

ности.Все задания обязатель- 
ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

Диагностирует  уровень 

овладения  способами 

учебного действия. 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец чет- 

верти, 

полугодия, 

года. 

Включает основные 
темы четверти,полугодия, 

учебногогода. Задания рассчи- 

таны на проверку не только 

предметных, но и метапред- 

метных результатов. Задания 

разного уровня сложности. 

Оценивание 

осуществляется 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой ра- 

боты. 

5. Предъявле- 

ние/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за 

год 

Май. Каждый учащийся в конце го- 

да может демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности. 

Философия этой формы 

оценки – в смещении ак- 

цента с того,что учащийся 

незнает и не умеет,к тому, 

что онзнает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос педаго- 

гического ударения с 

оценки на самооценку. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень зна- 

ний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основеполученных данных учи- 

тель организует коррекционно-дифференцированнуюработу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во вре- 

мя его изучения. Учитель в соответствии с программойопределяет по каждой теме объем зна- 

ний и характер специальных умений инавыков, которые формируются в процессе обучения. 
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Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себязадания, направ- 

ленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть уча- 

щимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксироватьстепень освоения про- 

граммного материала во время его изучения. Учитель всоответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характерспециальных умений и навыков, которые формируют- 

ся в процессе обучения.Тематические проверочные работы проводятся после изучения наибо- 

леезначительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного полугодия,года. В пер- 

вом классе – только в конце учебного года. Включает все основныетемы учебного периода. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основесодержа- 

тельной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичнойдемонстрации (пред- 

ставления) результатов обучения за год. 

 

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», «Познава- 

тельные учебные действия» междисциплинарнойпрограммы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся науровне начального общего образования. Достижение ме 

тапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь 

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнениена основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умениеиспользовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных ипрактических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,отнесения к 
известным понятиям; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, кото- 

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но- 

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса.Особенности оценки метапредмет- 

ных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. Метапредметные дей 
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ствия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсаль- 

ных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных резуль- 

татов, может быть качественно оценён и измерен вследующих основных формах.Во-первых, 

достижение метапредметных результатов является результатом выполнения специально скон- 

струированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов является инструментальной основой 

(или средством решения) и условием успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. В зависимости отуспешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характераошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сфор- 

мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания,требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться входе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на меж- 

предметной основе целесообразновыносить оценку (прямую или опосредованную) сформиро- 

ванности большинствапознавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

такжеопосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей- 

ствий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение та- 

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове- 

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседни- 

ка; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень ов- 

ладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на- 

чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро- 

вень сотрудничества и ряд других) можно проводить также в форме неперсонифицирован 

ных процедур. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур: 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся ра- 

ботать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно- 

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.)и решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе- 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточ- 

ных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ– по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса учебных 
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предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана. При оценке 

предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. 
Во 2 - 4 классах в школе принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» -хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «мето- 

дом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин- 

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве 

дётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре- 

вышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русско- 

му языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок, 

допущенных обучающимся, учитель делает вывод осформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся и оценивает по уровням выполнения задания и по 4- 

балльной системе, если это возможно. 
 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов является 

Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о портфолио 

МКОУ «Карцовская ООШ»». Портфель достижений (портфолио) позволяет решить ряд важных 

педагогических задач: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче- 

ния; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу- 

чающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

• представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, про- 

гресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В портфолио показываются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: творческой, соци- 

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

кающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её пределами. Критерии для оценки 

портфолио могут различаться на разных параллелях и в разных классах начальной школы. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, основ 

умения учиться, об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти- 

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Ведение 

портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он ис- 

пользуется как способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; на- 

глядные доказательства результатов образовательной и внеурочной деятельности ученика. 
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Итоговая оценка выпускника 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдель- 

ных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче- 

ской деятельности; 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного обще- 

го образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики личностного развития обучающих- 

ся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Достижения личностных 

результатов является предметом оценки эффективности Учреждения. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего об- 

разования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования. 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении пред- 

метных результатов освоения основной образовательной программы соответст- 

вующего года начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий по отношению к опорной системе зна- 

ний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро- 

ванной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос- 

нове). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе- 

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу- 

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю- 

щимися 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 универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

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

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предме- 

та. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

акой вывод делается, если в материалах накопительной оценки зафиксировано достижение пла- 

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ- 

ным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с учетом требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

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

знания, понимания, применения, систематизации); 

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

 портфолио; 

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

УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

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

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стре- 

миться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова- 

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Педагогический совет школы на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном ос- 

воении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего сред- 

него образования и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, когда 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о дос- 

тижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень обучения при- 

нимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускни- 

ка и контекстной информации обусловиях и особенностях его обучения в рамках регламенти- 

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде- 

рации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об- 

щего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий): 

 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 
информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий; 

 направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навы- 

ков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового со- 

циального опыта. При этом они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с ак- 

тивными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Цель программы: 

создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования: 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жиз- 

ни,готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

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

обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как 

преподнесения системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметно- 

му) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф- 

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области,существенное повышение их мотивации и ин- 

тереса к учебе. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
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специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрас- 

те) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в млад- 

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель- 

ного и активного присвоения новогосоциального опыта.Достижение умения учиться предполага- 

ет полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные иучебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Так из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулироватьсвою деятельность; из оценок ок 

ружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого оформируется представление о 

себе и своих возможностях, появляетсясамопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- 

концепция как результатсамоопределения;из ситуативно-познавательного и внеситуативно- 

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Особоевнимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универ- 

сальных учебных действий.Регуляция общения,кооперации и сотрудничества проектирует опре- 

деленные достижения и результаты ебёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.В качестве ценностных ориентиров на уровне начального общегообра- 

зования школы определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее: 

 гражданская идентичность- осознание своей принадлежности к своему народу, к своей 

стране; 

 самостоятельностькак потребность действовать не только в пределах,которые подкреплены 
ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на 
себя все последствия собственных действий; 

 инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости 
каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека, его 

«личного кода»; 

 партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности. 

Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию опирается 

на возрастные возможности ребёнка, которые онаучитывает, поддерживает и развивает, не 

прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. В ходе осуществления про- 

граммы начального общего образования достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,социально организованному 

обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной 

для психического развитиядетей; на ее базе развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 
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 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются взрослые (родитель и 

учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для негокритичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимыесредства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс ирезультаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов- 

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешногоусвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любойпредметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и позна- 

вательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча- 

щегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные дейст- 

вия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических спо- 

собностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий,соответствующих ключевым це- 

лям общего образования, можно выделить четыреблока: личностный, регулятивный (вклю- 

чающий также действиясаморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика лично- 

стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия - обеспечивают ценностно-смысловую ори- 

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события спринятыми этическими прин- 

ципами, знание моральных норм и умение выделитьнравственный аспект поведения) и ориен- 

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель- 

ности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно- 

сти и её мотивом, другими словами, между результатом ученияи тем, что побуждает к деятель- 

ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (ис- 

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия – обеспечивают обучающимся организа- 

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, чтоуже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



35  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его ременных ха- 

рактеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата сучётом оценки этого резуль- 

тата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво- 

ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию(к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использо- 

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ иисточников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий; 

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

ности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения взависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанныхтекстов различных жанров; определе- 

ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов ху- 

дожественного,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание иаде- 

кватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическаяили знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет- 

ную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол- 

нением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе- тентность и учёт позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрировать- ся в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстни- ками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна- тивных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка егодействий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения 

 
класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД КоммуникативныеУУД 
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1 класс 1. Ценить и принимать сле- 

дующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим родственни- 

кам,любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формированиеинтере- 

са(мотивации) кучению. 

4. Оцениватьжизненные си- 

туаций и поступки героев ху- 

дожественных 

текстов с точки зрения обще- 

человеческих норм. 

1. Организовыватьсвое рабо- 

чее место под руково- 

дством учителя. 

2. Определять цель 

Выполнения заданий на уро- 

ке,во внеурочнойдеятельности, 

в жизненных ситуациях подр 

уководством учителя. 

3. Определять план 

Выполнения заданий на уро- 

ках,внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру- 

ководством учителя. 

4. Использовать в своей дея- 

тельности простейшие прибо- 

ры: линейку, треугольник… 

1. Ориентироваться 
в чебнике:определять уме- 

ния,которые будут сформи- 

рованы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые во- 

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты:находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основесущественныхпри- 

знаков. 

5. Подробно пересказы- 

ватьпрочитанное илипрос- 

лушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и вжизненных си- 

туациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, бла- 

годарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

1. Самостоятельноорганизо- 

выватьсвое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа- 

ции учебной и внеурочной дея- 

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности спомощью учи- 

теляи самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельно- 

1. Ориентироватьсяв 

учебнике: определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего не- 

знания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросыучителя, 

самимзадавать вопро- 

сы,находить нужную ин- 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ- 

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз- 

ненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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 учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

сти,жизненных ситуациях под 
руководствомучителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, предло- 

женнымучителем. 

6. Использовать в работе про- 

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

формацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группиро- 

вать предметы, объекты 

по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу- 

шанное; составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких ис- 

точниках можно найти не- 

обходимую информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебни- 

ке, так и в словарях 

7. Наблюдать и Делать са- 

мостоятельные простые 

выводы 

других художественных и 
научно-популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле- 

мы (задачи). 

3 класс 1. Ценить ипринимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать пози- 

циюдругого». 

2. Уважение ксвоему народу, 

кдругим народам,терпимость 

к 

1. Самостоятельно 
Организовывать свое рабочее 

местов соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определятьважность или 

необходимостьвыполненияраз- 

личных задания в учебномпро- 

цессе ижизненныхситуациях. 

3. Определять цель 

учебнойдеятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполне- 

1. Ориентироватьсяв учебни- 
ке: определять умения, кото- 

рые будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг- 

своего незнания;планировать 

своюработу по изучению не- 

знакомого материала. 

2. Самостоятельно предпола- 

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате- 

риала; отбирать необходи- 

1. Участвовать в диалоге; слу- 
шать и понимать дру- 

гих,высказывать свою 

точку зрения на события, по- 

ступки. 

2.Оформлять своимысли в 

устной и письменной речи су- 

четом своих учебныхи жиз- 

ненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тек- 

сты учебников, других худо- 

жественных инаучно- 

популярных книг, понимать 
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 обычаям итрадициям других- 
народов. 

3. Освоениеличностного 

смыслаучения; желания 

продолжать своюучебу. 

4. Оценкажизненных 

ситуаций ипоступков героев- 

художественных 

текстов с точкизрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этическихценностей. 

ниязаданий на уро- 
ках,внеурочнойдеятельности,ж 

изненныхситуациях подруко- 

водствомучителя. 

5. Определять правильность 

Выполненного задания на ос- 

новесравнения с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6. Корректировать выполне- 

ниезадания в соответствии с 

планом, условиями выполне- 

ния, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе лите- 

ратуру, инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по- 

параметрам, заранее представ- 

ленным. 

мыеисточникиинформации 
средипредложенныхучите- 

лем словарей, 

энциклопедий,справочников. 

3. Извлекатьинформ- 

цию,представленную враз- 

ных формах (текст, табли- 

ца,схема, экспо- 

нат,модель,иллюстрация 

идр.) 

4. Представлять информа- 

цию в виде текста, табли- 

цы,схемы, в том числе с по- 

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различныеобъекты, явле- 

ния,факты. 

прочитанное. 
4. Выполняя различные 

роли в групе,сотрудничать в 

совместном решении пробле- 

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре- 

ния, соблюдая правила речево- 

го этикета. 

6. Критично относиться к сво- 

ем умнению 

7. Понимать точку зрения дру- 

гого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить ипринимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,«понимать пози- 

циюдругого», «народ», 

«национальность» ит.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам,принятие 

ценностейдругих народов. 

3. Освоениеличностного 

смыслаучения; выбор 

1. Самостоятельноформулиро- 
ватьзадание:определять его- 

цель, планировать 

алгоритм еговыполнения, кор- 

ректироватьработу по ходу 

еговыполне- 

ния,самостоятельнооценивать. 

2. Использоватьпри выполне- 

ниязадания различныесредст- 

ва:справочнуюлитературу, 

ИКТ,инструменты и 

приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 
в учебнике:определять уме- 

ния,которые будутс форми- 

рованы на основе изучения 

данного раздела; определять 

круг своего незнания; плани- 

ровать своюработу по изуче- 

нию незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материа- 

ла;отбирать необходимые 

источники информации сре- 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре- 

ния на события, поступки. 

2. Оформлять своимысли в 

устной и письменной речи су- 

четом своих учебныхи жиз- 

ненных речевыхситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тек- 

сты учебников, других худо- 

жественных и научно- 

популярныхкниг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе,сотрудничать 

всовместном решении пробле- 
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 Дальнейшего образователь- 
ного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев- 

художественных 

текстов с точки зрения обще- 

человеческих норм, нравст- 

венных и этическихценно- 

стей,ценностей гражданина 

России. 

 ди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию,полученную из 

различных источников (сло- 

вари, энциклопедии, спра- 

вочники, электронные диски, 

сеть Интенет). 

4. Анализировать, сравни- 

вать,группировать различ- 

ныеобъекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин- 

формацию, преобразовывать 

её, преставлять информацию 

на основе 

схем,моделей,сообщений 

6. Составлятьс ложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер- 

жание в сжатом,выборочном 

или развёрнутом виде 

мы (задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевогоэтике- 

та;аргументировать свою точ- 

ку зрения спомощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критичноотноситься к сво- 

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться слюдьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения дру- 

гого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру- 

гом.Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника навыполнение действий, выраженных в категориях: 
знаю/могу, хочу, делаю. 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

УУД 

Воспитаниеличности 

(Нравственное развитие и 
формирование познавательного интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
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   «Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
УУД 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 
УУД 

исследовательская 
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
УУД 

культура общения «Мы 
вместе» 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реа- 

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб- 

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебно- 

го сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.На уровне 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и 

наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления,формирования псевдологического мышления. Существенную 

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

гия»,«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости 

от предметного содержания ирелевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное са- 

мо- 
определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование,прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий 

(Математика,Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познаватель- 

ные 

общеучебные 

моделирова-ние 

(перевод уст- 

нойречи 

вписьмен-ную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

иосознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирова- 

ние,выбор наи- 

более 

эффективных 

способовреше- 

ния 
задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познаватель- 

ные логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 
практическиедействия 

коммуника- 

тивные 

использование средств языка и речи дляполучения и передачи информа- 

ции, участие впродуктивном диалоге; самовыражение:монологические 
высказывания разного типа. 

 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познава- 

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможно- 

сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и ус- 

воениеправил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),моделирования (на- 

пример, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья», как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб- 

щающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю- 

чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникатив- 

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетомразвития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель- 

ность,обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера- 

туры является трансляция духовно-нравственного опытаобщества, раскрывающая нравственное 

значение поступков героев литературныхпроизведений. На уровне начального общего образо- 

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к ге- 

роям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.Учебный 

предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в систе- 

ме личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произ- 

ведений посредством эмоционально-действеннойидентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическимисторическим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности под- 

вигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен- 

ного значения действий персонажей; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дейст- 

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо- 

собствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий —формирования гражданской позиции 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отноше- 

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур- 

номдиалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель- 

ных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта текста, понимание 

смысла текста и умение прогнозироватьразвитие его сюжета; умение задавать вопросы, опира- 

ясь на смысл прочитанноготекста, сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся познаватель- 

ных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также пла- 

нирование(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структуриро- 

вание знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существен- 

ных и несущественных условий,формирование элементов системного мышления. Особое зна- 

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального- 
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учебного действия. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должноначинаться овладение моде- 

лированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современнойкультуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи- 

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо- 

культурного мира, отношений человека с природой,обществом, другими людьми, государст- 

вом, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен- 

ного самоопределения иформирования российской гражданской идентичности личности.В 

сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе 

чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком 

понентов гражданской российскойидентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свойрегион и его столицу; ознакомления с 

особенностями некоторыхзарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации восновных исторических событиях своего народа и 
России и ощущениячувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных 

учебных действий изучение предметаспособствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни,пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепленияфизического, психического и психологического здоровья. 

  Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе намногообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. Приобщение к достижениямнациональной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям,многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной ипрофессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданскойиден- 

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. В области развития 

общепознавательных действий изучение музыки будетспособствовать формированию замеще- 

ния и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор- 

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создает условия дляформирования общеучебных действий, за- 

мещения и моделирования впродуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природ- 

ного и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ре- 

бёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,установления то- 

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

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию какформированию замысла, планированию и организации дейст- 
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вий в соответствии сцелью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо- 

собу,внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос- 

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус- 

ства других народов обеспечивают формированиегражданской идентичности личности, толе- 

рантности, эстетических ценностей ивкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче- 

ского самовыражения,способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча- 

щихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость дляформирования универ- 
сальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля- 

ются непосредственным предметом усвоения в ходевыполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач наконструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

ипозволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитиипсихологических ново- 

образований младшего школьного возраста — уменииосуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии какосознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектныхформ работы для 

реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса егопреобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условияхвыполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, ворческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальнымзначением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональномусамоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни- 

версальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 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 овладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:в области регулятивных действий 

развитию умений планировать,регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в об- 

ласти коммуникативных действий - развитию взаимодействия,ориентации на партнера, сотруд- 

ничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дейст- 

вия,распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре- 

зультата). 

Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной школы введены 

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

задания, задачи. 

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. Содержание курса раскрывает воспитательный потенциал русского 

языка, развивает внимание к слову, чувство ответственности за сказанное, написанное. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. 

В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.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 учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков героев, развивается 

чувство прекрасного, происходит формирование эмоциональной сферы ребенка. Материал 

представлен  в  разделах:  «Устное  народное  творчество»,  «Летописи,  былины,  жития», 

«Сказочные богатыри», «Родина», «Люблю природу русскую», «Там, на неведомых дорожках», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

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

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

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, 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 «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила поведения в 

отношениях «человек-человек», «человек-природа» и т.д. На это направлены темы: «Природа 

России»,  «Страницы  истории  Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте» и другие. 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется прин- 

цип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

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

культуры». 

В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и 

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

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

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, об английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) для каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

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

результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

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

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования ужеизвестных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

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

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание которых способствует 

организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

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

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем поискового характера. 

 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
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создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

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

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе соответствующих УМК. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

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

предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатике,которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы: Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). Создание текстов 

с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание  новых  сообщений  путем  комбинирования  имеющихся.  Добавление  на  экран 
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изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.Распределение материала по 

различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по различным 

предметам. 

 
При освоении личностных действий ведется формирование: критического отношения 

к информации и избирательности ее восприятия; уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: оценка условий, хода и результатов 

действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов действия, 

размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения оценки выполненного 

действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; фиксация (запись) информации об 

окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - с помощью аудио- и видео- 

записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); структурирование знаний, их 

организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и 

генеалогических деревьев;подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом дляформирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: создание гипермедиа-сообщений; выступление с аудио-визуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализует- 

ся средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его 
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применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.Овладение наравне с 

развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с 

ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, 

отзыв,аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. 

Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео - сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); 

выступление с сообщением.Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера:построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрическихобъектов. 
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Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета 

и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических 

работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе 

с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ - квалификации (важной 

части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и 

к состоянию неполного знания и другими аспектами. Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в 

курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед 

их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 

области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее 

освоениеинструментов ИКТ идет в процессе их использованияучащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео  и фото-камеры. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация чебной деятельности, 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 всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,использовать знаково-символические 
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средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД 

в образовательном процессе 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД, привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УУД. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Преемственность программы формирования УУД при переходе  

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующий уровень. Реализация основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в три этапа: 

 адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию; 

 основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса; 

 переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях 
способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться. 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. Особенности этого 

этапа характеризуются тем, что:он является переходным,   следовательно, психологическая 

и физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию 

в школе. Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при которых 

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в 

школу он будет ощущать как переход на новую ступень взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке общих правил 

и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно и непременно 

соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет ученику 

осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а 

нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и 

продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе:оформляется 

мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных 
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предметов; происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи;складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотиви-рованных школьников.Главным 

результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к рефлексии, 

составными частями которой становятся: умение отличать известное от неизвестного; умение 

определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; умение рассматривать 

собственные мысли и действия со стороны, не считая свою точку зрения единственно 

возможной; умение пользоваться разными источниками информации.Серьёзную роль в 

формировании этих способностей у младших школьников играет принятая на протяжении 

первого года обучения в начальной школе безотметочная система оценивания, которая 

является важнейшим педагогическим условием становления учебной самостоятельности 

младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право на ошибку, учится 

оценивать свои учебные действия содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю оценку 

учителя (или любого другого взрослого), а на совместно определенный норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 

одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 

применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 

деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, дети 

берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. Такой 

и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, постепенно делая 

их членами единого учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и 

продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. Переход от 

младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно резкими переменами в 

жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его самостоятельности и 

ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, новыми отношениями с 

учителями-предметниками. Чтобы избежать многих широко распространенных кризисных 

явлений - спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - данная программа предусматривает 

мягкий, постепенный и достаточно длительный переходный период. Главная задача этого 

периода - осуществить плавный и некризисный перевод обучающихся с начальной на основной 

уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровней обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в об- 

разовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло- 

гические и др.).Основанием преемственности разных уровней образовательной системы стано- 

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - форми- 

рование умения учиться. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе и основной школе 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы)  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную 
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программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности:сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

 совпадениемначала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).Все эти компоненты присутствуют 

в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочнодеятельности 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. С поступлением в школу ребенок впервые 

реализует общественно значимую и социально оцениваемую учебную деятельность, 

направленную на усвоение системы научных понятий. 

  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Именно начальная ступень школьного 

обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

   Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации  

учебной деятельности и сотрудничества. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

 В основу разработки примерных программ положены Требования к результатам 

освоения основных образовательных программ и Требования к результатом начального 

общего образования. 

Структура программы  учебных предметов  включает: 

1. Пояснительную записку, в которой  конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

предмета, курса. 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной  Программе          (см. 

Приложение №1 «Программы учебных предметов») 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
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звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
                                                      

1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и 

не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

                                                      

2 Изучается во всех разделах курса. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  
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Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Родной язык 

 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в 

словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов». 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   



91  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Литературное чтение  

  

Виды речевой и читательской деятельности: 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению 

про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
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периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
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свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 

их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
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героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Литературное чтение на родном языке 

 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в 

словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов». 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   
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Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне) 

 

Иностранный язык (немецкий) 

 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я  и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты  характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я   и  мои  друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы  речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Все буквы немецкого алфавита. Звуко - буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.   

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и 

краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
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вопросы) предложений.  

Интонация перечисления. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления  о способах словообразования: суффиксация ( - er -, -in-, -chen-, -lein-, -

tion-, -ist-); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.  

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым(Meine Familie ist groß.)  и составным глагольным сказуемым(Ich 

lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit).  

Побудительные предложения(Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt.                                   

 Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы.  

Вспомогательные глаголы  haben, sein, werden. 

Глагол - связка  sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen, dürfen. Неопределенная  форма 

глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным  артиклем.  

Склонение существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).                            

Отрицательное местоимение kein.     

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell  и др.  

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам:  

gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (30) 

Наиболее употребительные предлоги:  in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor.  

 

Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.) 

 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
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представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
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характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
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представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
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пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
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животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

      Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Музыка 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

 

«Основные закономерности музыкального искусства». 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности —изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 
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внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

 

 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
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информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность3 
                                                      

3Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-

технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

                                                                                                                                                                        

региональных  особенностей. 
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с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
 

2.3    Программа духовно – нравственного развития, 

воспитания   обучающихся при получении начального 

общего образования 
 

 

Программа духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся  начального 

общего образования направлена на обеспечение духовно - нравственного развития 

младших школьников МКОУ «Карцовская ООШ». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, проекта Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, УМК «Школа России» с учетом опыта реализации 

воспитательной работы МКОУ «Карцовская ООШ». 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

младшего школьника.                                                                     

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный 

компонент социального заказа для образования.  

Актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, на наш взгляд, с 

четырьмя положениями:  

Во-первых, современное общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности.  

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее 

в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения 

и доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания».  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей.  

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 



111  

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 4. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 

общего образования. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 

Область 

формирования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Личностная 

культура 

1) формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»;  

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

3) формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

4) формирование нравственного смысла учения;  

5) формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

9) формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты;  

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

Социальная 

культура 

1) формирование основ российской гражданской идентичности;  

2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

6) укрепление доверия к другим людям;  

7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;  

8) становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

9) формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

10) формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России.  

Семейная 

культура 

1) формирование отношения к семье как основе российского 

общества;  

2) формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи.  

 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы МКОУ «Карцовская ООШ» согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 

  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования. 

  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МКОУ 

«Карцовская ООШ»  начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых тесно связано с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Формируемые ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Формируемые ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

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

Формируемые ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Формируемые ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 
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- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Формируемые ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Формируемые ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования МКОУ «Карцовская ООШ» предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства в МКОУ «Карцовская ООШ» и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется в нашей Школе на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду,  ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.                                                                                                                         

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства и кино; 

традиционных российских религий; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

фольклора народов России, Калужской области;  

истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

истории своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
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Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, посёлка, района, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования раскрывается посредством решения следующих 

воспитательных задач:  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
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уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества 

формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи знания о семейных ролях; 

ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких; 

стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Калужской  области 

- Месячник правовой культуры «Я - 

человек, я - гражданин»;  

- беседы; 

- единые классные часы; 

- чтение книг;  

- изучение учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение). 

2. Ознакомление 

- с героическими страницами истории 

России, Калужской области, Дзержинского 

р-на; 

- с жизнью замечательных людей 

Калужской обл., Дзержинского р-на, 

являющихся примерами гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга. 

- Беседы,  

- экскурсии в школьный музей «Исток», 

краеведческий музей Дзержинского 

района; 

 - встречи, 

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

- акция «Ветеран»; 

- митинги, посвящённые освобождению 

Дзержинского района и Калужской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков; 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

- участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
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патриотической и краеведческой 

направленности; 

- изучение учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение). 

3. Ознакомление с историей и культурой , 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России, Дзержинского 

района, деревни Карцово. 

- Беседы,  

- экскурсии в школьный музей «Исток», 

краеведческий музей Дзержинского 

района; 

- сюжетно-ролевые игры,  

-  фестивали народного творчества; 

- выставки; 

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческие 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение)4 

 - участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

- изучение учебных предметов 

(окружающий мир, литературное чтение). 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, Малой родины, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы;  

- просмотр учебных фильмов, 

- единые классные часы, посвящённые 

государственным праздникам, 

- путешествия по историческим и 

памятным местам;  

- акция «Ветеран»; 

- митинги, посвящённые освобождению 

Дзержинского района и Калужской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!» 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с 

правами гражданина 

- Участие в социальных проектах, 

благотворительных акциях «Дети-детям», 

«От сердца – к сердцу» 

- историко-патриотическая молодёжная 

акция «Я - гражданин»; 

-сюжетно-ролевые игры, 

- участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

- выборы в Совет ученического 

самоуправления; 

- мероприятия по вовлечению младших 
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школьников в детско-юношеские движения 

объединения. 

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в краеведческий музей 

Дзержинского района; 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии, народа; 

- встречи с ветеранами труда 

- виртуальные экскурсии в музеи мира; 

- изучение учебных предметов 

(литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство,  

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

-организация национально-культурных 

праздников; 

- фестивали культур народов России, дети 

которых обучаются  в МКОУ «Карцовская 

ООШ» 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми; 

- беседы «родители – выпускники школы»; 

- выставка «Вами гордится школа» 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в православные храмы; 

добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи со священнослужителями; 

- участие в проектах по данной теме. 

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- Уроки этики; 

- игровые программы; 

- ролевые игры. 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов. 
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5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- Беседы; 

- ролевые  игры; 

-проектная деятельность; 

-внеклассные мероприятия: праздники, 

походы, экскурсии. 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- Участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия; 

- волонтёрское движение; 

- шефство над памятниками ВОВ; 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

малолетними узниками концлагерей, 

тружениками тыла; 

- проведение Дней старшего поколения, 

- социальные проекты. 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

- Беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

- праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- Открытые семейные праздники; 

- семейные чаепития; 

- семейные гостиные; 

- творческие презентации; 

- творческие проекты; 

- мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

- Экскурсии; 

- встречи с интересными людьми; 

- выставка «Все работы хороши…»; 

- конкурс рисунков, фотографий «Работа 

моих родителей». 
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разных профессий  

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

- Исследовательские работы,  проекты; 

- уроки краеведения; 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей»; 

- конкурсы рисунков, коллажей; 

- фотовыставки. 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

-Трудовой десант; 

- санитарные пятницы; 

- озеленение классного кабинета, школы; 

- трудовые акции. 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- Режим дня, 

- занятость во внеурочной деятельности;  

- единый классный час «Внешний вид 

ученика»; 

- уроки этикета. 

 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

- Изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  учебных фильмов;  

- единые классные часы, посвящённые 

проблемам экологии; 

-посещение историко-краеведческого 

музея Дзержинского района; 
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- классные часы «Школа экологической 

грамотности» 

  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- Дни экологической безопасности; 

- экскурсии в лес, на луг, озеро и т.д.; 

- прогулки; 

- туристические походы; 

- путешествие по родному краю, стране; 

- школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- Экологические акции «Мы за чистоту 

природы!»; 

- экологические социальные проекты; 

- экологические праздники и события; 

- экологический марафон; 

- конкурс «Домик для птиц». 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства 

- Тематические классные родительские 

собрания; 

- совместное участие с детьми в конкурсе 

«Домик для птиц»; 

- участие родителей в школьных 

экологических акциях, трудовом десанте 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -Изучение учебных предметов (ИЗО, 

музыка, основы религиозных культур 

народов России, технология); 

-встречи с представителями творческих 

профессий; 

-экскурсии на художественные 

производства; 

-знакомство с памятниками зодчества и 

архитектуры; 

- посещение художественного музея в г. 

Калуга; 

- посещение выставок. 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

-Занятия внеурочной деятельностью 

художественно-эстетического 

направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия; 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок; 

- фестивали народного творчества; 

- тематические выставки. 
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3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-Уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в факультативах художественно-

эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- Выставки семейного творчества; 

- музыкальные вечера; 

- экскурсии в музеи; 

- участие в эстетическом оформлении 

учебного кабинета и школы  к 

мероприятиям, праздникам;  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события. 
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

        Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального общего 

образования в МКОУ «Карцовская ООШ » осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  начального общего образования образовательное учреждение 

может взаимодействовать с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

начального общего образования; 

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объединений, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных Педагогическим 

советом и Управляющим Советом Школы; 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в Школе. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия Школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся по  следующим направлениям: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, публичных докладов 

школы по итогам работы за год (отчёт по самообследованию за год) и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, Проводы зимы 

(Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки ко Дню 

учителя и Дню матери и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, родительских 

патрулей, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий, накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы МКОУ «Карцовская ООШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

Школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. 

2. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей). 

3. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе:  

1.  Родительское собрание («Духовно-нравственное становление детей младшего 

школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как организовать семейные 

праздники», «Как привить любовь к чтению», «Семья и школа – партнеры и союзники в 

обучении и воспитании детей»); 

2.  Родительская конференция; 

3.  Родительский лекторий; 

4.  Педагогический практикум; 

5.  Тренинг для родителей и др. 

6.  Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений). 

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения.  

 

         Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 
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базовым 

ценностям 

общества  

младших школьников 

друг с другом 

лежит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. Это позволит: 

разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким 

представлением о результатах;  

подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня;  

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  

диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности  
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оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению результатов, 

соответствие избранных форм предполагаемым результатам.  

 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников. 
 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

ориентации 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Социальные 

компетенции 

Модели 

поведения 

младших 

школьников 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству; 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

1.Сформировано 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского  и 

патриотического 

долга. 

3. Обучающиеся 

имеют начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

семьянина, 

1.Обучающиеся 

имеют 

начальный опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции. 

2.Обучающиеся 

имеют 

начальный опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации. 

3. Обучающиеся 

имеют 

начальный опыт 

соблюдения прав, 

обязанностей 

человека, 

товарища, 

семьянина.  
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товарища. 

 

 

Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный 

выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль; честность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

1.Обучающиеся 

имеют начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

социальных 

групп. 

2.Формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей. 

 

1.Обучающиеся 

имеют 

начальный 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста. 

2. Обучающиеся 

уважительно 

относятся к 

традиционным 

религиям. 

3. Обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

умеют 

сочувствовать 

человеку, 

оказавшемуся в 

трудной 

ситуации, прийти 

на помощь. 

4. Обучающиеся 

знают и 

соблюдают 

традиции своей 

семьи и Школы, 

бережно 

относятся к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

1.Сформировано 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся 

осознают 

приоритет 

нравственных 

1. Обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста. 

2. Обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

деятельности. 
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основ труда, 

творчества, 

создания нового. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

Обучающиеся 

имеют 

первоначальные 

знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 

этики. 

 

1.Обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе.  

2.У обучающихся 

есть 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе. 

3. У 

обучающихся 

есть личный 

опыт участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

1.Обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся 

мотивированы к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

образовательном 

учреждении и 

семье. 

1. Обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России. 

2. У 

обучающихся 

есть 

первоначальный 

опыт 

эстетических 
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переживаний; 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

самореализации 

в различных 

видах творческой 

деятельности. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(в зависимости от этапа реализации программы развития воспитания календарь 

традиционных дел может меняться) 

Тема мероприятия Сроки 

День Знаний  1.09. 

Спортивно-экологический праздник «Золотая осень» сентябрь 

День самоуправления октябрь 

День народного единства ноябрь 

Месячник правовой культуры «Я - человек, я - гражданин» ноябрь 

День матери ноябрь 

Праздник «День открытых дверей» декабрь 

День Конституции России декабрь 

Новогодние представления.  декабрь 

Рождество январь 

Месячник военно-патриотической работы февраль 

Масленица март 

Научно-практическая конференция (школьный этап) апрель 

День защиты детей в ЧС апрель 

День Победы май 

Праздник «Последний звонок» май 

День защиты детей июнь 

День независимости России июнь 

День скорби и памяти 22 июня 
 

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

Уровень воспитанности;  

Уровень социализированности;  

Уровень учебной мотивации;  
Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

«Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения»; 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
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        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи 
Форма 

диагностики 

1класс 

Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
Изучение самооценки детей младшего школьного возраста  Методика 

«Оцени себя» 

 

Рекомендации   по организации текущего педагогического контроля 

По организации текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями народов России и других стран, формированию 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитанию основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры, развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации  

предполагают  

Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 

класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется  

обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса, 

хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик,  

следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

 Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется  

не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 

Тренинги и игры 

     Тренинги и игры как педагогические технологии содействуют появлению у 

обучающихся начального общего образования  
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ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, 

коммуникативных навыков и навыков самоорганизации,  расширяющих опыт  

позитивного взаимодействия обучающих с окружающим миром, 

основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

В основе реализации ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход. И это не 

случайно, так как в младшем школьном возрасте  принятие ребенком нравственных 

установок и национальных ценностей, а также перевод их в нормы абсолютной морали 

происходит более эффективно в условиях увлекательной деятельности предложенной 

учителем, нежели в условиях беседы по нравственной тематике. Такая деятельность 

возможна при проведении тренингов и учебных игр. 

Варианты тренингов и игр, возможные для использования в начальной школе и 

технологии их проведения с младшими школьниками разного возраста определяются 

потребностями детей в становлении социальной и личностной идентичностей, 

особенности развития которых, представлены в таблице  

 

 

 

Содержание тренингов и учебных игр для младших школьников определяется их 

потребностями в создании «образов Я» и присвоении от других готовых программ 

общения и поведения.   

                           Технология проведения тренингов  

 Тренинги, знакомящие младших школьников с собой и одноклассниками как 

субъектами общественных отношений (авторами своих отношений в мире людей), 

рекомендуется проводить с первых дней пребывания ребенка в школе, используя 

следующий алгоритм. 

Гражданская идентичность ребенка 

 

«Зона ближайшего 

развития» ребенка 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ Присвоение ребенком 

позитивных  

или  

проблемных образцов 

поведения и общения 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Присвоение от других 

«образа Я» 

Ребенок– пассивный партнер 

общественных отношений 

Присвоение от других 

готовых программ общения и 

поведения 

Накопление социального 

опыта 

Потребность ребенка в объективировании гражданских 

новообразований 

 

 

 

 

 

Определение  

ребенком   

интересов в сфере 

дополнительного 

образования 

 

Проблемных: 

 заниженной самооценки, 

оценочного мышления, 

эгоцентризма и т.д. 

 

               Позитивных: 

 Нормальной или завышенной 

самооценки, критического 

мышления, толерантности и 

т.д. 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Самовыстроенный «образ Я» Способность создавать 

поведенческие клише 

Активный конструктивный участник социального партнерства, 

обладающий  

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬЮ, ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬЮ И 

СВОБОДОСПОСОБНОСТЬЮ как условием наличия норм 

абсолютной морали 
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Учителем проговаривается определенная социальная проблема или создается интрига. 

Если возможно, то желательно, чтобы дети смогли  высказать свои мысли по поводу 

этой проблемы, используя имеющийся у них социальный опыт.  

На втором этапе учитель может предложить детям различные способы ее решения, но не 

с целью разрешения поставленной задачи, а с целью уравнивания шансов выполнения 

поставленной задачи всеми детям, независимо от их темперамента и наличия или 

отсутствия у них позитивного социального опыта в рамках поставленной задачи. Данный 

этап при проведении тренингов особенно важен для первоклассников и 

второклассников. 

На третьем этапе учителем предлагается правило общения и поведения, позволяющее 

решить поставленную учебную задачу, вызывающее чувство комфорта и удивления 

(открытия).  

Заключительный этап – этап рефлексии. Детям, по желанию предоставляется 

возможность вслух рассказать о своих ощущениях,  объяснить какое открытие в себе или 

о мире людей они сделали во время тренинга. 

 

Технология проведения учебных игр  

Если тренинги более направлены на самопознание школьников, то учебные игры на 

включение детей в совместную деятельность по общим правилам для достижения 

общего результата. В учебных играх ребенок получает возможность опробовать уже 

присвоенные им от учителя программы общения и поведения в процессе коллективной 

деятельности.  

Характер учебных игр, как и тренингов, должен меняться по мере взросления 

школьников. Изменяться могут длительность проведения учебных  игр, степень 

сложности задания, количество вовлеченных в игровой процесс детей.  

Игры, в отличие от тренингов, носят более эмоционально-напряженный характер, так 

как требуют коллективных усилий для достижения общей цели при обязательном 

соблюдении правил игры. 

Для организации игр учителю рекомендуется использовать методику коллективной 

творческой деятельности, которая усиливает эффект обретения детьми позитивных 

гражданских новообразований через стимулирование самостей младших школьников. 

При организации учебных игр рекомендуется использовать следующий алгоритм 

действий. 

1.Формулируем общую задачу. Мотивируем детей на ее выполнение. Предлагаем 

правила для ее выполнения или такие правила могут предложить сами дети.  

2.Совершаем само игровое действие. 

3.Подводим итоги. Называем тех, кто особенно постарался, чтобы поставленная цель 

была достигнута сообща. Просим поделиться детей с теми чувствами, которые удалось 

пережить им во время игрового действия. 

Предлагаемые младшим школьникам тренинги и учебные игры могут быть 

разнообразны по форме.  Например, можно использовать тренинги-знакомства, 

тренинги-разговоры, тренинги-игры, тренинги по развитию позитивной самооценки, 

тренинги на самопознание, тренинги-тесты, тренинги на продуцирование ценностных 

оснований и т.д. К  учебным играм можно отнести игры-разведки, игры-путешествия, 

деловые игры, настольные игры, игры на привлечение внимания и т.д. Предложенные 

детям правила общения и поведения выступают важным элементом 

«смыслообразующего пространства» (Б.Г. Гершунский), создаваемого учителем.  

 Транслируемые детям правила должны содействовать развитию коммуникативных 

навыков и навыков самоорганизации младших  школьников.  

Задачи педагога: 

 Обучать учащихся умениям и способствовать выработке навыков самоорганизации. 

Создать условия для развития  у  учащихся самоорганизационных умений. 
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Способствовать сплочению коллектива детей.  

Коммуникативный комфорт в подобных жизненных сюжетах определяется инициативой 

педагога установить паритетность интересов между ним и ребенком (взаимной 

заинтересованностью в желательном результате), а также желанием взрослого соблюсти 

права младшего школьника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

Способность школьника почувствовать комфортность, создаваемых учителем в классе 

отношений, позволяет  уменьшить риск обретения ребенком программ психологической 

защиты: развития комплексов неполноценности, агрессии, компьютерной зависимости и 

т.д. на протяжении всего начального общего образования даже при наличии 

неправильного семейного воспитания. Развитие коммуникативных навыков, 

установление коммуникативного комфорта между ребенком и взрослым является 

условием для последующего установления социального партнерства между ребенком и 

другими участниками общественных отношений (одноклассниками, родителями и т.д.).  

Педагог, стимулируя такое поведение ребенка системой общественного признания, 

например, похвалой за то, что он стремится проявлять желательные для общества 

социальные качества, (но только не «слепую» послушность!), помогает младшему 

школьнику превратить его стремление к сотрудничеству в норму поведения, которая и 

указывает на то, что младший школьник обретает абсолютную мораль.    

Таким образом, принятие младшим школьником нравственных установок и 

национальных ценностей как регуляторов поведения в обществе становится возможным, 

если желательные моральные нормы будут переведены учителем на понятный ребенку 

язык – правила общения и поведения, обеспечивающие в свою очередь установление 

коммуникативного комфорта между школьником и другими участниками социального 

партнерства.                                                                                                                      

Создаваемое учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет  

направленно на оказание детям помощи в овладении ими основ духовно-нравственной 

гражданской идентичности, если  комфортные отношения между ребенком и педагогом, 

будут основаны на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет 

признано педагогом нормой личного поведения и поведения младших школьников.  

 Методики изучения направленности личности 

1. Направленность личности может быть изучена с помощью метода «недописанный 

тезис». Детям предлагается за небольшой промежуток времени закончить одно или 

несколько предложений. Времени для завершения фразы дается, как правило, не более 

15—20 секунд, затем идет начало следующего предложения. Мы предлагаем для 

примера несколько недописанных предложений: 

Человек счастлив, когда... 

В хорошей школе всегда... 

Если бы я нашел клад, то... 

Если бы я все мог, то я... 

Самое главное в жизни... 

Нельзя прожить без... 

При обработке материалов, полученных в результате использования данного метода, 

мнения школьников необходимо сгруппировать таким образом, чтобы можно было 

определить соотношение ценностей учащихся: 

а) индивидуалистических или общественных; 

б) вещно-предметных или духовных; 

в) содержащих зло или добро для окружающих; 

г) направленных на созидание или разрушение. 

2. Направленность личности школьника, характер его ценностей можно выяснить с 

помощью анкеты, в которой предлагается дать ответ на следующие вопросы и задания: 

Почему нельзя опаздывать на урок? 

Напиши десять слов или фраз, отвечая на вопрос: что ты больше всего ненавидишь? 
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Что ты собираешься делать в свободное время? 

Напиши три желания в порядке их значимости для тебя и др. 

3. Определение ведущих мотивов школьников возможно с помощью шкалирования и 

ранжирования. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их 

в деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — привлекает в значительной степени; 

1 — привлекает слабо; 

0 — не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности? 

Интересное дело. 

Возможность общения с разными людьми. 

Возможность помочь товарищам. 

Возможность передать свои знания. 
 

 

Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

   Согласно ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, эстетическое, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

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

общественно полезные практикии т. д. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся НОО МКОУ «Карцовская 

ООШ» используются возможности учреждений дополнительного образования детей: 

ДЮСШ Дзержинского района, Дом культуры и библиотека д. Карцово. Организация 

школьных мероприятий предполагает возможность создания творческих проектов. 

Обучающиеся школы включаются в проведение воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и духовно-нравственных мероприятий. 

    Детям предлагаются для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакли для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.). Тематика проектных заданий 

связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в 

плане организационном. 

    Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Выпускник начальной школы — это человек: 

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  
   

Ожидаемые результаты реализации Программы 
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«Духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  МКОУ «Карцовская ООШ» 
 

Задачи духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Урочная деятельность 

(ожидаемые результаты) 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

 

1.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание); 

Эстетическое 

развитие, 

художественное 

творчество 

 

Русский язык (развитие речи) 

- сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными 

представлениями о 

нормах русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность). 

Литературное чтение 

- приобщение к литературе как 

к искусству слова, 

опыт создания письменных 

творческих работ. 

ИЗО 

- сформированность 

первоначальных 

представлений 

о роли изобразительного 

искусства в жизни человека. 

Окружающий мир 

- общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах 

Технология 

- использование 

приобретенных знаний и 

умений 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

1. Литературная 

гостиная 

2. Театрализация 

3. Конкурсы: 

а) «Проба пера» 

(собственное 

сочинение, 

эссе, сказки, 

поэзия) 

б) рисунков 

в) выпуск газет 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач; 

 

2. 

Формирование 

Искусство и 

литература, 

Русский язык 

Осознание красоты и 

1. Посещение 

музеев, 
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эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

интерес к 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке 

красота, 

гармония 

 

гармоничности русского 

языка, его выразительных 

возможностей. 

Литературное чтение 

Получение опыта восприятия 

искусства и 

художественного творчества в 

процессе учебной 

работы 

– начальные представления о 

выдающихся 

художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных 

переживаний при 

восприятии произведений 

искусства, фольклора и 

т.п.; 

Музыка 

- сформированность 

первоначальных 

представлений о роли музыки 

в жизни человека. 

ИЗО 

- сформированность основ 

художественной 

культуры, в том числе на 

материале художественной 

культуры родного края, 

эстетического отнош. к миру; 

- понимание красоты как 

ценности; 

- потребности в 

художественном творчестве и 

в общении с искусством 

Музыка 

- сформированность основ 

музыкальной культуры, в 

том числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, 

- развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной 

деятельности 

выставок, театров, 

концертов, 

библиотек. 

3. Музыкальная 

гостиная 

4. Встречи с 

художниками, 

писателями, 

музыкантами. 

 

3. Развитие 

доброжелательн

ости и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

Нравственный 

выбор 

Русский язык (развитие речи) - 

выбирать адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач; 

- воспитание позитивного 

1. Тренинги, 

ролевые и 

дидактические 

игры. 

2. Классные часы 

(развитие 
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сопереживания 

другим людям; 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

эмоционально- 

ценностного отношения к 

русскому языку 

Литературное чтение 

- умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

- участвовать в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков 

героев; 

Окружающий мир 

- сформированность 

первоначальных 

представлений 

о роли духовно-нравственного 

развития человека; 

- взаимоотношения человека с 

другими людьми. 

Культура общения 

Музыка 

- Роль музыки в духовно-

нравственном развитии 

человека; 

нравственных 

качеств) 

4. Театрализация 

 

 

4. 

Формирование 

основ культуры 

межэтнического 

общения, 

уважения 

к культурным, 

религиозным 

традициям, 

образу жизни 

представителей 

народов России; 

представление о 

душевной и 

физической 

красоте человека 

Духовный мир 

человека 

Русский язык (развитие речи) 

- осознание значимости чтения 

для личного развития; 

- формирование представлений 

о мире, российской 

истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. 

Окружающий мир 

- «связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек- 

человек» и «человек-природа». 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» 

- представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе и 

творениях человека; 

- умение видеть и чувствовать 

красоту природы, творчества, 

1. Посещение 

храмов города 

Кондрово. 

2. Встреча с 

представителями 

разных 

конфессий 

3. Знакомство с 

религиозными 

праздниками 

4. ОРКСЭ 

5. Конкурсы 

рисунков 
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поступков людей 

5. 

Формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, труда 

и творчества; 

интерес к 

занятиям 

художествен-

ным 

творчеством 

Самовыражение в 

творчестве и в 

искусстве 

 

Русский язык (развитие речи) 

- создание небольших 

собственных текстов 

(сочинений) на основе 

впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных 

картин, серий картин, 

просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п 

- сформированность 

уважительного отношения к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни 

- раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

1. Проба пера 

2. Проба кисти 

3. Сценический 

образ 

4. Спецкурсы 

5. Выставки своих 

работ 

 

6.  

Воспитание 

гражданственно 

сти, патриотизма 

 

Патриотизм 

Любовь: 

– к близким, 

друзьям, школе, 

– к своей малой 

родине, 

– к своему народу, 

– к России, 

и действия во благо 

их, даже 

вопреки 

собственным 

интересам. 

Гражданствен-

ность 

Долг (перед семьёй, 

предками, 

страной) 

Служение 

Отечеству 

Закон и 

правопорядок 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Многообразие 

культур и народов 

единой страны 

Равенство культур и 

народов России 

Окружающий мир 

Современная Россия – люди и 

государство, 

наследие предков в культуре и 

символах государства, славные 

и трудные страницы прошлого, 

права и обязанности граждан, 

демократия, общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка. 

Литературное чтение 

Сказки народов России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

 

1. Беседы и 

классные часы 

2. Просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов 

фильмов, 

представляющих 

образцы 

гражданского и 

примеры 

антигражданско- 

го поведения, в том 

числе 

противоречивые 

ситуации 

3. Экскурсии 

4. Коллективно- 

творческие дела 

5. Театральные 

постановки, 

художественные 

выставки 

6. Встречи-беседы 

с 

ветеранами войны 

и труда, людьми, 

делами 

которых можно 

гордиться 

7. Знакомство с 

деятельностью 
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Толерантность 

(признание права 

другого быть 

«непохожим на 

тебя» и диалог 

разных людей) 

Традиционные 

религии и светская 

культура 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Представления 

традиционных 

религий и светской 

культуры о 

религиозных 

идеалах (вера, 

религиозное 

мировоззрение, 

религиозная жизнь) 

Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и 

атеистами. 

Человечество 

Многообразие 

культур и народов 

мира 

Равенство и 

независимость 

народов 

и государств мира 

Мир во всем мире 

Международное 

сотрудничество 

Прогресс 

человечества 

этнокультурных 

центров 

разных народов 

России. 

8. Проекты, 

выполненные 

совместно с 

родителями, 

национальной, 

гражданской, 

социальной 

направленности; 

9. Ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

гражданского 

выбора 

 

 

 

    К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

ндивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
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2.4  Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МКОУ «Карцовская ООШ» в соответствии с требованиями Стандарта —  

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства; направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 • особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

    Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 

решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект оздоровления учащихся 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

 - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-  сформировать навыки позитивного общения; 

-  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Участники Программы: 

- обучающиеся; 

- классные руководители; 

- учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

- родители/законные представители/ 

 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 

её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой  родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Уровни сформированности экологической культуры 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Можно выделить три уровня сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Высокий уровень: у школьника выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности 

носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического 

интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, 

умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная 

деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры. Школьники этого уровня могут признавать важность проблемы 
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формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

 

Планируемые результаты в области  формирования экологической культуры,     

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Принципы, которые позволят осуществить реализацию Программы. 

Комплексность – подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, 

описывающие уровень и характер учебной и внеаудиторной нагрузки, а также 

индивидуальные адаптивные возможности обучающихся. 

Системность – означает анализ не только самих по себе качественных и количественных 

показателей деятельности образовательной организации по данному напралению, но и 

взаимосвязей между ними. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, 
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подразумевающее всестороннее представление результатов по реализации поставленных 

задач на каждый учебный год. 

Динамичность (повторяемость) – многократное обследование одного и того же 

контингента детей, что обеспечивает преемственность результатов мониторинга, 

позволяет анализировать динамические характеристики многих показателей, проводить 

сравнительный анализ для своевременного принятия управленческих решений. 

Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ и 

экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий 

школы, социума и родителей. 

Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных 

приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно признанных, проверенными 

на практике, не наносящими вреда. 

Принцип гуманизма. В воспитании признаётся самоценность личности ребёнка, акцент 

делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 

положительное, а потом отмечают недостатки. Необходимо не направлять детей на 

положительный пример, а вести их за собой по этому пути. 

Направления деятельности по формированию экологической культуры обучающихся 

1 направление - Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения 

Состав сотрудников здоровьеберегающей инфраструктуры 

Директор школы: 

Осуществляет контроль за реализацию этого блока 

Отвечает за создание условий: кадровое обеспечения, материально- техническое, 

финансовое 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания: 

Осуществляет контроль за санитарно гигиеническим состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение требований пожарной безопасности; 

создание условий для функционирования столовой, спортивного зала 

Обеспечивает  соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; -наличие и 

необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Координатор УР : 

Разрабатывает построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует реализацию ФГОС и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Контролирует приведение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

состоянием здоровья и физических возможностей обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения обучающихся. 

Контролирует наличие условий сохранения и укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

Координатор ВР: 

Организует воспитательную работу, направленную на формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему здоровью: наличие мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая целостная личность. Наличие у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 
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Классный руководитель, учитель физкультуры 

Осуществляет просветительскую и профилактическую работу с учащимися, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья, формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование здоровой целостной личности 

Проводит диагностическую работу по результативности и коррекции валеологической 

работы. 

Способствует формированию благоприятного психологического климата в коллективе 

Классный руководитель совместно с медицинским работником ФАП 

Обеспечивает проведение медицинских осмотров. 

Организует санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы: 

Ведет диспансерное наблюдение за детьми; 

Выполняет профилактические работы по предупреждению заболеваемости; 

Обучает гигиеническим навыкам участников образовательного процесса. 

Способствует формированию представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  потребности ребёнка безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья 

Родители – члены управляющего совета 

Контролируют соблюдение требований СанПиН. 

Участвуют в обсуждении совместной деятельности педколлектива, обучающихся, 

родителей по созданию условий сохранения жизни и здоровья  обучающихся. 

Обеспечивают  результативность совместной работы семьи и школы. 

 

2 направление -  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления деятельности 

1. Организация режима школьной жизни 

 Снятие физических нагрузок через: 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых:  

--1 классы – 33учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти.  

--2-4 классы- 34 учебные недели, разбиты  на 4 периода. 

Пятидневный режим обучения в 1 – 4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического  оптимума 

умственной и физической работоспособности). 

35-минутный урок в течение всего 1 четверти учебного года в1 классе и 40 –минутый  во 

2-4 классах. 

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе в середине учебного 



148  

дня, 20 минутная перемена после 2 урока. 

Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение 

дня и недели. 

2. Создание предметно - пространственной среды 

Для каждого класса отведена учебная комната. 

Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в 

школе. 

3. Организация   учебно -  познавательной   деятельности 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий мир. 

Безотметочное обучение в  1 классах и в I полугодии 2 класса. 

Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный 

период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: проведение дней здоровья; экскурсии в лес; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами психологического центра  «Радуга». 

Организация внеклассной работы (классные часы, общешкольные мероприятия, часы 

здоровья и т.д) . 

Тематика классных часов: 

1. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым 

2. От чего зависит твое здоровье 

3. Твои жизненные ценности 

4. Что такое здоровье и от чего оно зависит 

5. В чем ты сам можешь помочь себе и другим? 

6. Ты и твое здоровье 

7. Зачем мы едим? Что такое рацион 

8. Когда нужно звать на помощь взрослых и обращаться к врачу? 

9. Болезни и неправильное питание 

10. Как нужно относиться друг к другу? 

11. Что тебе дается от рождения 

12. Что ты можешь сам сделать   для своего здоровья 

13. Что такое общество 

14. Почему важно уметь общаться с  другими людьми? 

15. Подвижные игры, физкультура и спорт 

16. Как нужно поступать в случае конфликта? 

18. Как принимать решения, делать   правильный выбор на благо здоровья 

19. Травмы, переломы, растяжения 

20. Страх и тревога 

21. Что конкретно ты можешь   сделать, чтобы стать здоровым?   Планируем вместе 

22. Что необходимо маленькому ребенку, чтобы вырасти здоровым? 

23. Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым? 

24. Как действовать, чтобы сберечь  здоровье 
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25. Как вредные привычки и опасности взрослого мира могут навредить тебе? 

26. Как помочь своему здоровью и здоровью окружающих? 

27. Связь человека с природой 

28. Использование человеком ресурсов природы 

29. Человек – часть природы 

30. Все друг другу на свете нужны 

31. Уникальные растения и животные 

32. Акция «Берегите лес!» 

33. Правила поведения на прогулке в парке, в лесу 

34. Чистый воздух 

35. Заповедные места нашего края 

36. Роль растений и животных в жизни человека 

37. Вода – основа жизни 

38.Акция «Чистый воздух и вода –залог будущего человечества» 

39. Что изучает экология и кто такие экологи? 

40. Что ты можешь сделать для сохранения природных богатств 

41. КПТ «Озеленение школы»,  «Очистка от мусора территории близлежащих водоёмов, 

лесных участков» 

 

3 направление -  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организация часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 5-м уроками; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация оздоровительно-профилактической работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

медицинский осмотр детей; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья 

рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных 

заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

проведение  динамической  паузы на свежем воздухе продолжительностью 20 минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе 
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продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

организация  горячего питания в школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 

ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов 

для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона 

путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки организации 

питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние 

столовой, анализ меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для своевременной 

профилактики нарушений психологического и физиологического состояний детей и 

педагогов: организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями 

в обучении и отклонениями в поведении. 

4  направление - Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов. 

Внедрение программ, направленных на формирование экологической культуры и 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

1.Введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

2.Введение внеурочной деятельности экологического направления. 

3.Введение внеурочной деятельности социального направления. 

Формы организации занятий 

проведение часов здоровья 

проведение классных часов; 

занятия в факультативах, секциях; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5 направление - Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей/законных представителей/ 

Планируемый результат: 

формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 
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межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей 

 

1. Родительский всеобуч: просвещение через лекции, размещение информации на сайте 

школы, сменных стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе по 

воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью родителей 

за воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании в РФ", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социально-психологической службе; о литературе для 

родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; 

о социально-психологической службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Реализация цикла бесед для родителей: 

«Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и алкоголь»;  

«127 полезных советов как уберечь детей от наркотиков” с использованием 

методической литературы экспериментального центра антинаркотической 

профилактики: «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять, уберечь и помочь»; 

«Детская агрессия и как ее предотвратить». 

Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», «Береги здоровье 

смолоду”. 

2.  Просвещение через совместную работу педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6 направление - Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль за реализацией программы в учебно - воспитательном процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПк, План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, по профилактике употребления 
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психоактивных веществ,  план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение 

специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, спортзалов, 

актового зала  в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Работа по  взаимодействию с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по проблеме 

здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций. 

3. Управление повышением профессионального мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм обучения как 

средства повышения качества обучения и формирования УУД  обучающихся». 

Педагогический совет «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы школьной 

дезадаптации». 

Заседание МО учителей начальных классов 

Критерии и показатели результативности реализации программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п\п 
Критерий Показатели Измерители 

1. 

Наличие потребности в 

соблюдении норм экологически 

целесообразного поведения. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу 

Анкетирование, 

наблюдение. 

2. 

Высокая активность, 

инициативность обучающихся при 

проведении экологических 

природоохранных акций. 

Высокие показатели 

участия обучающихся в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

Наблюдение, отчеты 

3. 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование  заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Результаты 

медицинских осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

4. 
Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 
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данному вопросу. 

5. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная 

динамика уровня 

заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания 

органического генеза, 

травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкультурой. 

6. 
Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Положительная 

динамика числа 

занимающихся в 

спортивных 

объединениях 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

7. 

Знание негативных факторов, 

влияющих на здоровье (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

8. 

Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

9. 

Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

10. 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

3 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеаудиторной 

деятельности: 

- классные часы, 

1 уровень 

(выраженный ) 

2 уровень 

(слабо выраженный ) 

- активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и 
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- викторины, 

- конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ОБЖ, 

- проектная работа. 

3 уровень 

(невыраженный ) 

других мероприятий, выполняет 

правила ПДД и ОБЖ. 

- принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ. 

- расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам 

класса , нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, 

- конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены, 

- эстафеты. 

1 уровень 

(выраженный ) 

 уровень  

(слабо выраженный ) 

3 уровень 

(невыраженный ) 

- понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается 

на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

- не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает 

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 секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки. 

Для определения уровня сформированности (высокий -18-20 баллов; средний – 13-17; 

низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертого класса 

используют следующие методики: 

Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника 

(Входной мониторинг) 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними взаимодействует. 

Старается не причинять вред растениям и животным, в некоторых ситуациях 

может указать товарищу на его неправильное действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, 

аккуратно относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным 

проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не причиняя при 

этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями уголка природы. 

Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но зачастую принимает 

предложение педагога по уходу за животным и растительным миром. 

Средний 
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Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр может 

причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в природе 

принимает не охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным проявляет 

интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку или собаку. К работе в 

уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже 

среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней контактировать, 

его больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это 

никакого внимания. С животными ребенок обращается как с живыми 

«игрушками». Больше интереса проявляет к бытовой деятельности, 

поручения педагога в природе выполняет не охотно и старается поскорее 

закончить работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 

 

6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

АНКЕТА 1 

Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 

Класс 

Дата заполнения 

 Показатели Мальчики Девочки Всего 

n % n' % n % 

 Количество учащихся в классе       

Определяет 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

Физическая подготовленность выше 

среднего 

      

Физическая подготовленность 

средняя 

      

Физическая подготовленность ниже 

среднего 

      

 

 

АНКЕТА 2 

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов) 

Школа Класс Дата заполнения 

Фамилия Имя 

Возраст лет 

Посещает группу продленного дня (да, нет) 

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

 

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда Редко Часто Всегда 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Беспокойный, неусидчивый, 

расторможенный, нарушает дисциплину, 

делает замечания другим детям, перебивает 

учителя и не реагирует на его замечания, часто 

переспрашивает 

    

2. Быстро нарастает утомление, становится 

вялым рассеянным, невнимательным, 

безразличным, ложится на парту, «не слышит» 

инструкцию учителя 
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3. На низкие оценки реагирует плачем, 

истерикой, отказом от работы, может вступить 

в спор с учителем 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) 

чрезмерно тревожен, не уверен в своих силах, 

беспокоен, руки становятся холодными и 

потными, не понимает задания, задает много 

вопросов, делает ошибки в заданиях, которые, 

казалось бы, хорошо знает. 

    

5. В процессе урока не может 

сконцентрироваться на задании, не понимает и 

не может выполнить инструкцию, не 

удерживает ее или быстро забывает, постоянно 

отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального 

индивидуального объяснения. 

 

 

 

 

 

   

б. При выполнении здания задает много 

вопросов 

    

7. На переменах становится особенно 

агрессивным, драчливым, неуправляемым, не 

реагирует на замечания взрослых,» не слышит» 

их (надо сказать несколько раз или держать за 

руку) 

    

8. Приходит в школу не готовым- постоянно 

все забывает (учебники, тетради, пенал, 

альбом, ручки, карандаши и т.п.) 

    

Суммарный балл  

 

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом) 

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить 

отклонения в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и 

значительном напряжении организма. Анкета заполняется учителем. 

 

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям. 

 

Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В) 

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 

больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

…            

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 

Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%) 

Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые 

проявления изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма 

и напряжения адаптации. 
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Анкета 3 « ЗОЖ» 

для учащихся 1 классов 

№ школы Класс Дата рождения г. 

Пол М □ Ж □ Дата заполнения анкеты 20 г. 

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 ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

мыло □ зубная щетка □ 

мочалка □ зубная паста □ 

тапочки □ полотенце для рук □ 

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь: 

Положить палец в рот □ 

Подставить палец под кран с холодной водой □ 

Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □ 

Обратиться за помощью ко взрослым  

 

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями 

 

Движение пешеходов запрещено 

Пешеходный переход 

Велосипедная дорожка 

Движение на велосипедах запрещено 

Въезд запрещён 

 

4.Напиши номера телефонов экстренных служб 

Милиция________________________ 

Скорая помощь____________________ 

Пожарные________________________ 

Газовая служба_____________________ 

 

 

5.Отметь подходящие слова 

Чтобы сохранить своё здоровье нужно 

  много есть сладкогособлюдать режим дня  

делать зарядкумного смотреть телевизор  

 много гулятьсоблюдать режим питания  

При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают 

крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными. 

Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа. 

 низкий средний высокий 

1.Осведомлённость 

правилами личной 

гигиены 

0 1 2 

2.Осведомлённость 

мероприятий первой 

помощи 

0 1 2 

3.Осведомлённость 

дорожными 

правилами 

0-2 3 4 

4.Осведомлённость 

вызова экстренных 

служб 

0-2 3 4 
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5.Осведомлённость 

о здоровом образе 

жизни 

0-2 3 4 

 0-6 7-11 8-16 

 

Ценностные ориентации обучающихся 

Ранжировать по убыванию значимости 

  

для начальной школы для среднего и старшего звена 

знания знания 

дружба дружба 

слава уважение окружающих 

хорошее здоровье хорошее здоровье 

деньги (богатство) смоуважение 

семья семья 

развлечения слава 

сила власть 

  деньги (богатство) 

  удовольствия 

  развлечения 

  сила 

Обработка результатов 

По распределению рангов можно определить ценность здоровья, в том числе 

социального (знания, дружба, уважение окружающих, семья), психологического 

(самоуважение). 

Здоровье должно находиться не ниже 4-ого места. Определяется количество 

обучающихся (в %), ставящих здоровье не ниже четвертого места, количество 

обучающихся (в %) с динамикой продвижения ценности здоровья вверх. 

Если 71-100% обучающихся ставят здоровье не ниже, чем на четвертое место (с 

динамикой продвижения ценности здоровья вверх) – высокий уровень показателя у ОУ; 

31-70% - средний уровень; 

0-30% - низкий уровень у ОУ. 

                                                        Отношение родителей 

 к здоровьесберегающей деятельности, осуществляемой в ОУ 

Анкета для родителей 

  

Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

  

Да – 2 б.                   Не всегда – 1 б.                   Нет – 0 б. 

  

Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по здоровьесбережению и пропаганде 

здорового образа жизни в ОУ? 

  

Часто – 2 б.              Иногда – 1 б.                     Не принимаю – 0 б. 

  

Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья (спонсорская, 

организационная, информационная и др. помощь)? 

  

Да – 2 б.                 Иногда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

  

Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? 
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Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б. 

  

Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья Вашего ребенка? 

  

Да – 2 б.                     Не всегда – 1 б.                Нет – 0 б. 

  

Обработка результатов: 

5-10 б. – высокий уровень; 

3-4 б. – средний уровень; 

0-2 б. – низкий уровень. 

  

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% родителей - средний уровень, 

0-10% родителей - высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей -  средний уровень, 0-

20% родителей - высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

0-10% родителей оценивают это направление деятельности педагогического коллектива 

на низком уровне, 11-39% - на среднем, 40-100%  родителей - на высоком уровне. 

  

  

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

  

Комфортность в школе 

  

1.1. Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

  

1.2.         В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

  

1.3.         Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую 

помощь и поддержку? 

Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

  

1.4.         Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей 

школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

  

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

  

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

благоприятного психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного 

показателя 50-100% обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким 
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уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% обучающихся 

с низким уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем данного 

показателя. 

  

2.      Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

       Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или совсем не устаю – 2 б.      

  

2.2.                 Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 

          Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или никогда -2 б.      

  

2.3.         Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

               Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

  

2.4.         Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения  

          домашнего задания? 

               Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.      

  

2.5.         Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б. 

  

Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 

0-4 б. – высокий уровень утомляемости обучающихся. 

  

  Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике 

утомляемости обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% обучающихся, 

11- 39% - со средним уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

утомляемости 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким 

уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% 

обучающихся с низким уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с высоким 

уровнем данного показателя. 

  

Отношение к вредным привычкам 

Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

  

 Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

 

Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

  

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 
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3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

  

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким 

уровнем данного показателя 50-100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-5% - 

с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% обучающихся с 

низким уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

  

Активность педагогов 

в вопросах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Анкета для педагогов 

1.     Ваше отношение к вопросам здоровьесбережения? 

Активно интересуюсь – 2б. 

Интересуюсь время от времени – 1 б. 

Не интересуюсь совсем – 0 б. 

2.     Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Да, всегда – 2 б. 

Стараюсь, но не всегда получается – 1 б. 

Не веду совсем – 0 б. 

Причины (нужное подчеркнуть): 

- самому лень; 

- собственная неорганизованность; 

- загруженность учебными и внеклассными мероприятиями; 

- загруженность домашней работой; 

Отсутствие мероприятий, сохраняющих психологическое и физическое здоровье 

педагога; 

- отсутствие материально-технических условий в ОУ; 

- невнимание администрации ОУ к вопросам сохранения здоровья педагогов; 

- другое_______________________________________________________ 

3.     Принимаете ли Вы участие в работе семинаров, конференций, круглых столов, 

проблемных, творческих групп, теоретических, практических занятий по 

здоровьесбережению? 

       Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

4.     Являетесь ли Вы организатором и разработчиком мероприятий по 

здоровьесбережению для субъектов образовательного процесса: семинаров, классных 

часов, уроков здоровья, факультативов, дней здоровья, родительских собраний, 

спортивных соревнований и т. д. (нужное подчеркнуть)? 

Часто – 2 б.                    Иногда – 1 б.                              Никогда – 0 б. 

5.     Используете ли Вы здоровьесберегающие подходы к организации образовательного 

процесса? 

Да, систематически – 2 б.   От случая к случаю – 1 б.    Не использую – 0 б. 

Обработка результатов 

Для педагога:- 8-10 б. –высокий уровень; 

                  - 4-7 б. –средний уровень; 

                  - 0-3 б. – низкий уровень. 

Для ОУ: - высокий уровень по формированию мотивации педагогов 

к  здоровьесберегающей деятельности, если 71-100% педагогов имеют высокий уровень 
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рассматриваемого показателя; 

 - средний уровень у ОУ, если 31-70% педагогов имеют высокий уровень показателя; -

 низкий уровень у ОУ, если 0-30% педагогов имеют высокий                 уровень 

показателя. 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанности обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

  

№ Отношение Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

I К обществу 1. Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения 

охотно, ответственно и с желанием, 

требует такого же отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится 

побудить к этому других 

3. Дисциплини-

рованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно 

соблюдает правила поведения в школе, на 

улице, дома, требует этих качеств и от 

других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес 

к знаниям, трудолюбив и прилежен, 

добивается хороших результатов в учении, 

сам охотно помогает товарищам 

5. Отношение к 

общественно полезному 

труду (трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, 

проявляет интерес к нему, добросовестно 

относится к самообслуживанию и другим 

видам труда, умело организует труд 

других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы 

коллектива, сам охотно отзывается на 

просьбы товарищей, организует полезные 

дела коллектива 

7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает 

всем, кто нуждается в его помощи, 

организует на добрые дела товарищей 

8. Честность и 

правдивость 

Верен своему слову, правдив с учителями, 

товарищами, добровольно признается в 

своих проступках и того же требует от 

других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет 

организовать свое время, соблюдает 

санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

V К культуре 10. Культурный уровень Много читает. Охотно посещает 

культурные центры. Разбирается в музыке, 

живописи. Охотно делится своими 

знаниями с товарищами. Привлекает их к 

культурной жизни 

4   

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся: 

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 
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- не проявляется – 0 баллов. 

  

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся ____ класса ______ 

ОУ 

Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с 

использованием диагностической таблицы 

  

№ 

  

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                         

2                         

…                         

25                         

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

                      

  

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое баллов по 

всем показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 

1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

  

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-

10% обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним уровнем, 40-

100% обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

Формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК.   

  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

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

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

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

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

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
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нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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

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

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

      В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

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

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

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 

   Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, 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 спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры 

и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
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или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

5 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

6 •  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

7 • проведение часов здоровья; 

8 •  факультативные занятия; 

9 • проведение классных часов; 

10 • проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

11  викторин, экскурсий и т.п.; 

12 • организацию дней здоровья. 

13 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

14  

15  

16   

17 Примерное программное содержание по классам 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии Мероприятия 

 1 класс Овладение основными культурно – 

гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. Отношение к самому 

себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

-  Конкурс рисунков 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!»; 

- Конкурс поделок 

«Золотые руки не знают 

скуки»;  

- Акция «Наш 

школьный двор»; 

- Участие в 

соревнования и днях 

здоровья; 

- Веселые старты; 

Классные часы рубрик: 

«Человек – главное чудо 

света»,                               

«Личная  гигиена и 

здоровье»,             

«Вредные привычки и 

полезные советы». 

«Дни Здоровья» 

 

 

 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом 

питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным 

привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, факультативы, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 
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нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, 

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

  

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:

   

 

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 

правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила 

которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

      

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 

размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности 

детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 
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• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 
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• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

    Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 
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образу жизни физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

 

Формирование культуры 

безопасного образа 

жизни  

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут  

знать:  

● правила перехода дороги, перекрёстка;  

●правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации;  

● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  

● меры пожарной безопасности при разведении костра;  

● правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания;  

● основные правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии;  

● рекомендации по соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоёмов;  

● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны;  

уметь:  

● ориентироваться на местности;  

● действовать в неблагоприятных погодных условия;  

● действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания;  

● оказывать первую медицинскую помощь при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
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образовательного 

процесса 

(выполнение домашних заданий, занятия в факультативах и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 

2.4  Программа коррекционной работы 
 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
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7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

        Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
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родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 



173  

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) 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 приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  специалистами  различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  

ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.  

В МКОУ «Карцовская ООШ» составлена комплексная программа социально-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в рамках 

которого осуществляется коррекционная работа в начальной школе. 

Организованное взаимодействие специалистов осуществляется в рамках работы 

психолого-педагогического консилиума, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении построенных на регулярной основе вопросов, связанных с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с родительской общественностью; 

– сотрудничество со средствами массовой информации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

– учащимся обеспечиваются дифференцированные условия обучения (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

– создаются особые психолого-педагогические условия всего образовательного 

процесса (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

– организуются специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– поддерживаются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечивается участие детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий при 

наличии соответствующих условий; 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 
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В работе используются современные методики, имеется обширная библиотека книг 

соответствующей тематики, разработаны практические материалы для проведения 

занятий. 

Так как в МКОУ «Карцовская ООШ» ведется обучение детей только с неярко 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития, то в работе со 

всеми категориями учащихся используются программы, учебники и учебные пособия 

для общеобразовательных школ, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в  школе осуществляется специалистами МКОУ 

«Информационно – диагностический, координационный методический центр 

Дзержинского района», имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Педагоги, работающие в начальной школе, имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса, регулярно повышают квалификацию в данном 

направлении. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения.   

Кабинеты оборудованы компьютерами, имеется множительная техника для 

обеспечения занятий раздаточными материалами. Для информационного обеспечения 

коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы Интернета. 

Для организации коррекционных, реабилитационных и развивающих мероприятий 

привлекаются ресурсы МКОУ «Информационно – диагностический, координационный 

методический центр Дзержинского района» хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического  ресурсы школы. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание такой 

информационной образовательной среды, которая обеспечивает на этой основе развитие 

различных форм обучения детей, имеющих трудности в передвижении или, например, 

часто болеющих, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В настоящее время педагогами  создается медиатека как по различным предметам 

общеобразовательного цикла, так и по курсам внеурочной деятельности.   
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Карцовская ООШ» – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение на уровне начального общего образования. 

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации ООП НОО, 

обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором Учреждения ежегодно и является 

Приложением к настоящей ООП НОО. 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МКОУ «Карцовская ООШ» в 

разделе Сведения об образовательной организации / Образование/. 

  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год, проводится в формах: 

 диктант с грамматическим заданием  

 контрольная работа  

 тестовая работа. 

 проектная работа 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 11 по 22 мая. 

            

    Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

  2.1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, 

полугодие, год). 

 В 1 классе промежуточная аттестация представлена в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных  результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 

2.2. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

Таблица 1 

 

Вид 

промежуточ

ной 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

Способы  

выставления 

оценки 
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аттестации результатов 

Стартовая Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в 

работе,  

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха», значков 

«+», «-», «?»; 

«зачтено-

незачтено».  

Письменный 

анализ в 

тетрадях 

обучающихся. 

Оценка 

результатов в 

классном 

журнале не 

фиксируется. 

Рубежная: 

- тематичес-

кая; 

- 

четвертная;  

- полугодо-

вая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

процентов, 

«зачтено-

незачтено». 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного 

журнала в 

процентах или в 

форме «зачтено 
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- незачтено» 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. 

и метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

процентов, 

«зачтено -

незачтено». 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного 

журнала 

 

 

2.3. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке планируемых 

результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с учащимися, ими являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 

 - уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом базового и 

повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

 

-    суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов; 

 

-    приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя;  

 

-    гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов;  

 

-    Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и методах оценки. 

  

  2.4. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по каждому предмету в 

соответствии с рекомендациями к программам учебно - методического комплекта, по которому работает 

школа. 

 

Таблица 2 

 

Примерное количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных  

работ и проектов  по годам обучения 

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с 

грамматическим 

 4 4 4 
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заданием 

-контрольное 

списывание 

- / 1 2 1 - 

-контрольное изложение  - - 1 

-контрольный 

словарный диктант 

 2 2 2 

-тестирование  - 1 1 

- проекты  1 1 1 

Годовая  

стандартизированная 

контрольная  работа 

- / 1 4 4 4 

Всего по русскому 

языку 
- / 2 13 13 13 

 

 

 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

 6 6 6 

Контрольное 

тестирование 

 2 2 2 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 

 

 

 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Тематические 

контрольные работы  
 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы  

по окружающему миру 

 1 1 1 

Всего по окружающему 

миру 
5 12 12 12 

 

 

 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 
2 7 10 10 

Метапредметные 

результаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные работы 
1 1-2 

 (две при 

наличии 

инструмента-

рия) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструмента-

рия) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструмента-

рия) 
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  2.5. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная работа. 

  2.6.  Мониторинг  сформированности личностных результатов проводится в мае руководителем 

учреждения (заместителем директора или школьным психологом) и имеет неперсонифицированный 

характер. 

 
 

3.1. План внеурочной деятельности 
 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная дея- 

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких фор- 

мах как художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучаю- щихся и возможностей Учреждения. 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту- 

альных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формиро- ванной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жиз- недеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую дея- тельность. 

 

Внеурочная деятельность Учреждения направлена на достижение воспитательных 

ре зультатов: 

 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесе- 

ны: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы- 

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци- 
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альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж- 

данской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регу- 

лятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому кол- 

лективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Структура внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

 учебный план Учреждения; 

 дополнительные образовательные программы Учреждения; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

 классное руководство. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем- лемой 

частью образовательного процесса в Учреждении. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень 

тесно взаимосвязаны между собой. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 
1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно – нравственное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

 
1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укре- 

пление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психо- 

логических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культу- 

рой и спортом. 

 
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в един- 

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической рабо- 

те школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 
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положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающих- 

ся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепле- 

ние ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие 

любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении про- 

водятся конкурсы, экскурсии, защита проектов. 

 
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направле 

ния положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждения- 

ми, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования соци- 

ально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности прино- 

сить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирова- 

ние социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я 

и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения про- 

грамм социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), 

а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 
4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышле- 

ния, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ре- 

бенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый инте- 

рес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать зна- 

ния и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в позна- 

нии. 

 
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента- 

ций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценно- 

стями многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональ- 

ную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуника- 

тивную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 
 Игровая деятельность 
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 Познавательная деятельность 

 Проблемно – ценностное общение 

 Досугово – развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 
Формы внеурочной деятельности: 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика 

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 
 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 
Спортивно-оздоровительное: 

 Посещение спортивных секций 

 Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

 Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 
Общекультурное: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 
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творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, куль- 

туре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

 
Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые; 

 Проектная деятельность; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях; 

 Разработка проектов к урокам. 

 
Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея. 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Тематические классные часы. 

 Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница». 

 Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

 
Социальное: 

 Проведение субботников. 

 Работа по оформлению и уборке кабинета. 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных растений и уход за ними. 

 Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» и др. 

 
Формы внеурочной деятельности по видам: 

1. Словесно-логические. 

Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), вызывающее ответ- 

ные эмоции у детей. 

 Беседы на различные темы 

 Дискуссии 

 Собрания 

 Конференции 

 Лекции 

Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других взрослых. Об- 

суждение проблемных вопросов. 

2. Образно-художественные формы 

 Концерты 

 Спектакли 

 Праздники 
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 КТД 

Главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое пе- 

реживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные 

эмоции. 

3. Трудовые формы внеурочной деятельности 

 Работа на пришкольном участке 

 Работа по оформлению и уборке кабинета 

 Уход за комнатными растениями 

 Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 

 Помощь школьному библиотекарю 

 Трудовые десанты 

В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда 

ребёнок осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересо- 

ван в итоге своего туда. 

4. Игровые (досуговые) формы работы 

 Совместные праздники 

 Подготовка концертов, спектаклей 

 Неделя театра, танца, вокала 

 Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 

 Соревнования 

 Конкурсы 

 КВНы 

 Туристические походы 

 Экскурсионные прогулки в парк 

 Экскурсионные поездки 

Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому рас- 

сматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры могут быть спор- 

тивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и др. 

5. Психологические формы 

 Лекции 

 Беседы 

 Дискуссии 

 Психологические упражнения 

 Консультации 

 Тренинги 

В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы психологи- 

ческого тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и групповой психо- 

терапии. Эти формы требуют специальных знаний и умений. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, про- 

исходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 

предоставлен обучающимся по всем направлениям развития личности. Расписание занятий 

по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся, их ро- 

дителей и условиями, которые имеются в Учреждении. 

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация (определение уровня дос- 
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тижения результатов). 

Формы достижения результатов во внеурочной деятельности 

Направления внеуроч- 

ной деятельности / 

уровень результатов 

Приобретение социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного от- 

ношения к соци- 

альной реально- 

сти 
(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в спортивных 

секциях « Легкая атлетика», 

«Юный чемпион», беседы 

о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

  

Участие в школьных спортивных турнирах и 
оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 
 окружающем школу социуме 

2. Общеинтеллектуаль- 

ное, социальное 

Посещение внеурочных 

курсов « Читалочка», 

«Смысловое чтение», 

участие в познавательных 

беседах, участие в 

олимпиадах. Участие в 

социальных проектах 

класса. 

  

Решение интеллектуальных задач, обществен- 

ный смотр знаний. Участие в социальных про- 
ектах Учреждения. 

 

Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и 

социальной направленности (конференции, интеллектуальные мара- 
фоны и др.), школьный музей. 

3. Общекультурное,  

духовно-нравственное 

Занятия объединений  

« В гостях у сказки»,  

« Город мастеров»,» 

Волшебное слово», « Чтение 

с увдлечением»,«Юный 

краевед», «Краеведение»  

  

Художественные выставки, фестивали ис- 
кусств, спектакли в классе, Учреждении. 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 
 

 

Объем внеурочной деятельности 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. 

            План внеурочной деятельности в каждом классе со 2 по 4  ведется по направлениям развития 

личности в количестве 10 часов.  Смотреть Приложение « Программа внеурочной деятельности 

школы 2-4 классы» на сайте школы в разделе «Воспитательная работа». 
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Результаты внеурочной деятельности 

Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся на уровне  

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельно- 

сти. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый  результат 

(выпускник научится или получит 

возможность научиться) 
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Спортивно- 

оздоровитель- 

ное 

ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

получит первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные 

игры; 

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

личного опыта) положительное влияние подвижной игры 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; 

организовать 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; 

выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с изученными 

правилами; 

организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные игры 

и подвижные игры с элементами спорта; 

выполнять правила личной гигиены; 

использовать различные виды закаливания организма; 

представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 

Духовно- 

нравственное 

- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
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 соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается 

Общеинтеллек- 

туальное 

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 

- рациональным приѐмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

- методам аналитико-синтетической переработки информации; 

- практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовке сочинений, рассказов, 

писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

- умению планировать деятельность, время, ресурсы; 

- умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

рабо- ты; 

- контролировать качество выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникаю- щих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных задач; 

- навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Социальное -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общеприня- тыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

– иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся в 

трудной ситуа- ции; 

– может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в 
обучении 

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(полу- чение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 

самостоятельного дей- ствия). 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результа- тов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

пози- тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного об- щественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение име- ет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в откры- той общественной среде. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии 

с По- ложением МКОУ «Карцовская ООШ» о рабочей программе. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

классно- урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, 

экскурсии, проектная деятель- ность, исследовательская деятельность, концертная 

деятельность, школьные внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образо- вания. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, 

для 

 обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

про- изводится. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно 

от расписа- ния уроков. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального 

или основного обще- го образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МКОУ 

«Карцовская ООШ». Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

 

3.2. Календарный учебный график 
 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

 (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 
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− даты начала и окончания учебного года; 

  − продолжительность учебного года, четвертей; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте 

Муниципальногоказенногобщеобразовательного учреждения « Карцовская основная 

общеобразовательная школа» представлен в разделе «График работы» сайта МКОУ 

 « Карцовская ООШ». 

 

 
3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы Учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического,  трудового  развития  учащихся.  

Созданные  в  МКОУ «Карцовская ООШ». 

реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,  
 материально-технических, информационно-методических условий и  

       ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников Учре- 

ждения. 
 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы и города. 

Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

 Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся 
начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 Проектирование ООП НОО. 

 Организация внеурочной деятельности. 

 Семинар «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности 

образовательных систем и программ». 

 Оформление и пополнение рубрики сайта школы «ФГОС начального общего 

образования». 

 Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: 

«Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях ФГОС 

НОО». 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они отражают 
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динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни- 

ков. Уровень квалификации работников Учреждения, реализующей основную образова- 

тельную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового  потенциала  Учреждения  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, 
согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения ква- 

лификации не реже чем один раз в 3 года. Формы повышения квалификации: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направле- 

ниям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, уча- 

стие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материа- 

лов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот- 

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате- 

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот- 

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе- 

мыми Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педаго- 

гических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, фор- 

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга- 

низации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников обра- 

зовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муни- 

ципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, форми- 

руемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе- 

дерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 
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работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение   учебно-методическими   и   информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- 

сти, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до- 

школьного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго- 

гических и административных работников, родителей (законных представите- 

лей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ- 

ников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологическо- 

го здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного об- 

раза жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг воз- 

можностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование комму- 

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви- 

дуальный, групповой, уровень класса, уровень Учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

Учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни; 
• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с 

целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы, что является 

необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему образования. 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная 

адаптация учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения 

учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

 
ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Учреждения: 

• фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала Учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
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определяются в локальных правовых актах Учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 12 учебных 

кабинетов, которые оснащены необходимым оборудованием для организации учебно-

воспитательного процесса. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы: 

 Библиотека; 

 Столовая; 

 Спортивный зал. 

Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса 

учения и обеспечено: 

 столами; 

 учебными книгами на стеллажах; 

 компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного 

поиска информации; 

 медиа-проектор с потолочным размещением; 

 местом для выставок ученических работ. 

Игровое пространство класса обеспечено настольно-печатными играми, 

предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с 

образовательным содержанием, а также занятийконструированием. 

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 

получающих социальную поддержкугосударства (обучающиеся измалообеспеченных 

семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют 
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возможность получать полноценный завтрак, обед. Дополнительно для удовлетворения 

индивидуальных потребностей работает буфет, предлагающий разнообразные горячие 

блюда, свежие салаты из овощей, соки, выпечку и другие блюда. 

Кабинет школьного специалиста (социального педагога и педагога- психолога) 

оборудован персональным компьютером. Здесь сосредоточена вся необходимая 

информация по профилю работы. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы компьютером, мультимедиа- 

проектором, средствами записи и редактирования звука. 

Кабинет искусств обеспечен оборудованием для проведения уроков музыки.  

Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная 

кнопка, противопожарная система, средства пожаротушения. 
 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

МКОУ «Карцовская ООШ» обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федераль- 

ных и региональных базах данных ЭОР (См. на сайте школы: «Сведения об образователь- 

ной организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера- 

туры, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, спра- 

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основ- 

ной образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) Учреждения включает себя: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.),

 культурные и организационные формы информационного взаимодействия,

 компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)

 службу поддержки применения ИКТ.
 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность осуще- 

ствлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности;

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов;

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО;

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью;
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 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Функ- 

ционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды со- 

ответствует законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; принтер монохром- 

ный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; МФУ; мик- 

рофон; синтезатор; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на 

каждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор 

для обработки растровых изображений (на каждом компьютере); графический редактор для 

обработки векторных изображений (на каждом компьютере). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработ- 

ка планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов Учреждения; подготовка индивидуальных программ развития 

для каждого педагога. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, вспомогательные материалы); результаты вы- 

полнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающих- 

ся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуще- 

ствляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы. 
 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные на- 

глядные пособия; электронные тренажёры, практикумы. 
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Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, 

т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 

в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной 

компетентности всех участников процесса. Информация, предназначенная для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в 

трёх основных виртуальных отделах: 

• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через 

интернет всем участникам образовательных отношений начальной школы, таким образом, 

обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной 

работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как 

эффективное средство: 

• мониторинга формирования предметно-содержательных и   

компетентностных результатов учащихся; 

• дистанционного обучения детей; 

• портфолио достижений учащихся и учителей; 

• повышения квалификации учителя; 

• менеджмента качества и т. д. 
 

1) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. Для 

обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования создана и действует информационно-педагогическая система, 

состоящая из следующих взаимодействующих элементов: 

• библиотека; 

• компьютерная зона 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в 

достаточном объёме располагает справочными, научно-популярными и периодическими 

изданиями; оснащён мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и 

тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать 

необходимую информацию с выходом в интернет, работая на стационарных компьютерах, 

своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно- 

образовательной среды школы. 

В медиацентре учащимся и педагогам предоставляется возможность 

осуществлять: 

• информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; 

расширению их познавательного интереса, и на этой основе - возможностей их 

самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний; 

• обучение учеников грамотному использованию информации: умению 

собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы; 

• продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 

устойчивый интерес к образовательным предметам через участие в международных 

образовательных проектах; 

• разработку и реализацию самостоятельных программ по координации 

учебных предметов; 

• составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных 

проектных задач; 

• проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности; 

• дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских 
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проектов; 

• подготовку учащихся к проектным конференциям. 

Компьютерная зона - 1 компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость 

которого составляет 2 мбит/с. Здесь проводятся учебные занятия младших школьников по 

основам информатики. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения Учреждения 

 
В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств 

информационных и коммуникационных технологий. Это вызвано их быстрым развитием на 

современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повышения стоимости 

традиционного учебного оборудования. Значительная часть учебных материалов, входящих 

в данный перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, 

диаграммы могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (электронных) 

носителях. Использование цифровых образовательных ресурсов повышает эффективность 

учебных материалов, прежде всего за счет использования интерактивности и возможностей 

деятельностного подхода. Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить 

стоимость затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и 

использования Интернет для распространения. 

Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один 

учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических 

средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (12 учащихся).  

Перечень материально – технического оснащения МКОУ «Карцовская ООШ» 

периодически пополняется, потому в основной образовательной программе он выведен в 

отдельное Приложение. 

 
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе 

и управлении Учреждения (виды работ) 

1. На  уроках:  просмотр  видеофрагментов  ( литературных,  научно-популярных), 

демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными моделями, тестирование 

учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа учащихся в интернет, 

изучения языка программирования Паскаль на уроках информатики . 

2. Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов , слайдовая защита 

проектов. 

3. В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная 

почта, интернет, сайт школы, Сетевой город. 

 
Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. 

Для реализации практической направленности процесса обучения младших 

школьников, получения возможности организовать на уроке их разнообразную 

деятельность необходим специальный отбор средств обучения, включающих как 

печатные материалы, так и натуральные объекты, модели и т.п. Доля разных видов 

средств представлена с учетом специфики каждого предмета. Например, для уроков 

музыки наиболее значимы технические средства обучения, а для уроков окружающего 
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мира - натуральные объекты. Требования составлены с учетом ориентации на 

использование как традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя 

массовой школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и новые, 

отражающие современные средства информатизации процесса обучения. Перечень 

включает номенклатуру, выпускаемую в настоящее время, и перспективные средства, 

которые в ближайшие годы обеспечат методическую поддержку введения 

государственного стандарта. 

Предлагаемый перечень не включает конкретные (авторские) объекты материально- 

технического обеспечения, а определяет только общую номенклатуру всех технико- 

методических средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует 

различная печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др., 

различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и пр. 

Например, в настоящее времяпромышленность выпускает традиционные классные доски, 

на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным покрытием для 

фломастеров и др. С учетом условий школа может приобретать любой объект, 

отвечающий санитарногигиеническим требованиям и возрастным нормам. Отдельные 

объекты могут быть выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися, 

родителями). К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, 

фотоальбомы, макеты и др. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях образования. 

Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе (учителю) 

составить определенный набор объектов, применение которых соотносится с программой 

обучения, условиями образовательного учреждения, уровнем развития детей и 

особенностями методики. Это позволяет сохранить вариативный подход в обучении, 

использовать творческий потенциал учителя. 

 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического  

обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным 

затратам материальных средств школы; целесообразности использования данного 

средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); 

возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения. Количество учебного 

оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума, при наличии 

соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения. 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило на 

4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную 

возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и 

технические средства находятся "под рукой" учителя. Это, однако, не отрицает 

возможность организации классов-кабинетов по отдельному предмету. Например, занятия 

музыкой проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в соответствии с 

требованиями к процессу музыкального развития детей. Рабочее место учителя 

укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным требованиям 

музыкальной педагогики. Занятия трудом могут проходить в общешкольном кабинете 

технологии, а физкультурой - в спортивном зале школы. Их расположение и 

оборудование соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам технике 

безопасности. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной 
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в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра- 

боты, включающей: 

-анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Учреждения, сформированным с учетом потребно- 

стей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус- 

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

Учреждения необходимо обеспечить 

-обновление нормативно-правовой базы Учреждения; 

-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами Ми- 

нобрнауки РФ; 

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего обра- 

зования каждые 3 года; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приори- 

тетами ООП ООО; 

-укрепление материально - технической базы Учреждения. 
 

              МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват- 

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Учреждении, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо- 

ровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре- 

сурсов социума. 
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление ме 
роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе- 

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета Учрежде- 

ния) о введении в образовательной организа- 
ции ФГОС НОО 

с начала введения в 

школе ФГОС НОО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального об- 

щего образования основной образовательной 
программы Учреждения 

с начала введения в 

школе ФГОС НОО 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

по мере внесения из- 

менений 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций ра- 

ботников Учреждения в соответствие с тре- 

бованиями ФГОС НОО и тарифноквалифика- 

ционными характеристиками и профессио- 
нальным стандартом 

по мере необходимо- 

сти 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

с начала введения в 

школе ФГОС НОО 

 7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

апрель, ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавли- 

вающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учетом тре- 

бований к минимальной оснащенности учеб- 

ной деятельности 

по мере необходимо- 

сти 

9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуаль- 

ных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и ито- 

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

ежегодно, по мере не- 

обходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введе- 

ния 

1. Определение объема расходов, необходи- 

мых для реализации ООП и достижения пла- 

нируемых результатов 

по мере поступления 

средств 



205 

 

 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих уста- 

новление заработной платы работников Уч- 

реждения, в том числе стимулирующих над- 

бавок и доплат, порядка и размеров премиро- 

вания 

по мере необходимо- 

сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра- 
ботниками 

по мере необходимо- 

сти 

III. Организацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимо- 

действия общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

в течение всего вре- 

мени 

3. Разработка и реализация системы монито- 

ринга образовательных потребностей обу- 

чающихся и родителей по использованию ча- 

сов вариативной части учебного плана и вне- 

урочной деятельности 

Март, ежегодно 

4. Привлечение органов государственнооб- 

щественного управления Учреждения к про- 

ектированию основной образовательной про- 
граммы начального общего образования 

по мере необходимо- 

сти 

IV. Кадровое обес- 

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с вве- 

дением ФГОС НОО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного по- 

вышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. Информацион- 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте Учреждения инфор- 

мационных материалов о введения ФГОС 
НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 
ФГОС НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в содер- 
жание ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности обра- 
зовательной организации о ходе и результа- 

тах введения и реализации ФГОС НОО 

в конце учебного года 

Материально- 

техническое обес- 

1. Анализ материально-технического обеспе- 

чения введения и реализации ФГОС НОО на- 

ежегодно, май 
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печение введения 

ФГОС НОО 

чального общего образования  

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организа- 

ции требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий реали- 
зации ООП противопожарным нормам, нор- 

мам охраны труда работников Учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информацион- 
нообразовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности библио- 
течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

по мере поступления 

средств 

7. Наличие доступа Учреждения к электрон- 

ным образовательным ресурсам (ЭОР), раз- 

мещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 
в Интернете 

постоянно 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учрежения. Кон- 

тролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качест- 

ва обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными 

ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприя- 

тия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспи- 

танности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг прово- 

дится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет свое- 

временно корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание 

образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 
 

 Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учеб- 
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ным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение са- 

нитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО. 

 Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение 

федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоя тельного по- 

знания обучающихся. 

 Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение учени- 

ческих дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел обучающихся. 
 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия реа- 

лизации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогически- 

ми, руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалифика- 

ции педагогических и иных работников требо- 

ваниям единого квалификационного справочни- 

ка должностей руководителей, специалистов и 

служащих (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности про- 

фессионального развития педагогических ра- 

ботников 

август 

Психолого - педагогиче- 

ские условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образо- 

вательной программы повышения квалифика- 

ции (знание материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений 

в течение года 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Сентябрь.  

Ноябрь - май 

Проверка наличия доступа обучающихся с ог- 

раниченными возможностями здоровья к объек- 

там инфраструктуры школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участ- 

ников образовательных отношений к сети Ин- 

тернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого досту- 
па участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

постоянно 
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 сети Интернет.  

Учебно-методическое и 

информационное обес- 

печение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, на- 

глядных пособий и др 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех уча- 

стников образовательных отношений к инфор- 

мации, связанной с реализацией ООП, плани- 

руемыми результатами, организацией образова- 

тельной деятельности и условиями его осущест- 

вления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и ре- 

гиональных базах данных ЭОР август Обеспе- 

чение учебниками и (или) учебниками с элек- 

тронными приложениями, являющимися их со- 

ставной частью, учебно-методической литера- 

турой и материалами по всем учебным предме- 

там ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литера- 

туры, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочнобиб- 

лиографические и периодические издания, со- 

провождающие реализацию ООП НОО 

Май август 

Обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по курсам внеурочной деятель- 

ности, реализуемым в рамках ООП НОО 

Май август 
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