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1.Целевой раздел 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы достижения этих целей и 

результатов. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 20» (далее – школа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) на основе примерной 

основной образовательной программы начального  общего образования с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, образовательных потребностей 

и запросов родителей(законных представителей)обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России» 

ООП НОО МБОУ «Школа №20» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное, 

социальное, гражданское, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП НОО реализуется МБОУ «Школа №20» через организацию урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

ООП НОО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011года №2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373». 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643 « О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 507 от 

18.05.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 ««О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. №1015 (ред.от17.07.2015) «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования» 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

12. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г.№ 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761»Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011г. № 

316-01-52-4176/11 «Рекомендации по обучению первоклассников в 

адаптационный период» 

15. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 8 октября 2010 

года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

16. СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993,с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г.,25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

17. Конвенция о правах ребенка. 

18. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

19. Устав МБОУ «Школы №20» 

 

Общая характеристика образовательной организации 

 Название - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №20».  
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Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип - общеобразовательное учреждение.  

Учредитель – муниципальное образование городской округ «город Нижний 

Новгород». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 52Л01, № 

0002805, регистрационный № 955 от 08.09.2015г., бессрочная; 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2373, срок действия до 09 

июня 2027 г.  

МБОУ «Школа № 20» является образовательным учреждением, имеющим право 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых.  

Уровень начального общего образования: продолжительность обучения – 4года. 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ «Школа №20» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к природе и окружающей среде, Родине, семье; 

 единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к ступеням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности для её самореализации, 

творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

- переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
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учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе, изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО 

учитываютсясуществующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываетсяс активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Модель выпускника начальных классов МБОУ «Школа№20» представляет 

собой своеобразный «возрастной портрет выпускника начальной школы» как 

общий результат отдельного этапа развития обучающихся (начальное общее 

образование) и опирается на возрастные особенности (интеллектуальные, 

психологические, нравственные, физические) ребенка младшего школьного 

возраста, учет которых позволяет учителю выстраивать грамотную возрастно-

ориентированную педагогическую деятельность, выявлятьблагоприятные и 

неблагоприятные условия нормального развития, а впоследствии адекватным 

образом работать с этими условиями. 

Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, переход 

от игры к систематическому, социально организованному учению.  

Виды деятельности младшего школьника: 
1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа); 
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 2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами); 

 3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирование 

социально значимое проектирование и др.); 

 4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно –

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях) 

«Портрет выпускника начальной школы» - это обучающийся, обладающий: 

 нравственно и социально значимыми качествами (уважение к родной стране, 

своемународу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, 

другимилюдьми, самим собой); 

 любознательностью, активностью в познании мира; готовностью 

действоватьсамостоятельно и отвечать за свои поступки, 

 высоким уровнем овладения учебными навыками и действиями. 

Наш выпускник начальной школы – доброжелательный и коммуникабельный; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

готовый обучаться в средней школе. 

Выпускник начальной школы — это человек: 

• любящий свой народ, свой край и своюРодину; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающиймир; 

• уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей иобществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать своемнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образажизни. 

 

Цели и задачи  реализации ООП НОО 
Целями реализацииООП НОО «Школа № 20» являются: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО ина основе 

общеобразовательных программ по предметам УМК «Школа России»; 

 становление и развитие личности обучающегося в её уникальности, 

самобытности. 

 

Задачи реализации ООП НОО «Школа №20»: 

• достижение обучающимися личностных результатов: (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, осмысление и принятие основных базовых ценностей); 

• достижение обучающимисяметапредметных результатов (освоение УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных)); 
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• достижение обучающимися предметных результатов: (освоение опыта 

предметной деятельности по получению нового знания,его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира). 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ «Школа№20»: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

- автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования. 

 

В основе реализации ООП НОО «Школа №20» лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности,диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 – переход к стратегии социального проектирования и конструирования  на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 – ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 – признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; учёт индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

 – обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Образование в начальной школе как социально и практико-ориентированной 

системы строится на следующих принципах: 

- личностно-ориентированное обучение (предполагает сохранность и 

поддержку индивидуальности обучающегося, предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», 

обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника); 

- принцип культуросообразности ) позволяет предоставить обучающемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни( наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные свзиучбной и внеучебной деятельности школьника); 

- принцип природосообразности обучения (рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обу-

чения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей, мера трудности содержания образования 

для каждого обучающегося с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и 

этапа обучения): 

- принцип педоцентризма (предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 
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школьников, при этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире: 

учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли); 

- принцип целостного представления о мире (формирование обобщённого, 

целостного представления о мире-природе-обществе-самом себе; о роли каждой 

науки и системе наук); 

- принцип непрерывности (преемственность между дошкольным образованием 

и начальным – деятельность педагогов МБОУ «Школа №105» по подготовке 

детей 6,5 лет к обучению в школе способствует развитию у дошкольников 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать расширению знаний 

об окружающем мире, обогащению словарного запаса; преемственность между 

начальным и основным – формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, достижение результатов освоения ООП НОО, 

развитие творческой личности и др.). 

- принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной 

функций обучения (образование должно быть направлено на решение задач 

обучения, воспитания и развития личности, при реализации ООП НОО 

планируются и решаются задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся). 

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

ООП НОО МБОУ «Школа №20» адресована участникам образовательных  

отношений, к числу которых относятся:  

• педагоги начальной школы (реализация ФГОС НОО); 

• родители (законные представители) обучающихся 1- 4 классов (доступность 

информации о содержании ООП НОО, целях и задачах, планируемых 

результатах, создания сотрудничества и партнерства с педагогами и 

руководством) 

• обучающиеся 1-4 классов (информация о программах, планируемых 

результатах и их разнообразии, об ответственности за свои достижения); 

• руководство (для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

ООП НОО, для регулирования взаимоотношений участников образовательных 

отношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности) 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Настоящая образовательная программа ставит перед Школой  задачи, 

связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность реализовывать требования ФГОС НОО.  

Среди них: 

1. Создание  эффективной модели синтеза урочной и внеурочной 

деятельности в целях достижения планируемых образовательных результатов на 

ступени начального общего образования. 

2. Организация интерактивного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса с помощью информационных технологий. 

3. Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов 

и акций для учащихся начальной школы, способствующих  приобретению 

значимого социального опыта. 

4. Создание системы научно-методической поддержки и сопровождения 

процесса реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

5. Создание  системы выявления, поддержки и сопровождения младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся, это 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от уроков время. 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, подготовку к жизнедеятельности в 

новых условиях, способность к социально значимой практической деятельности, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающегося; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию ее реализации в МБОУ «Школа №20»;  

- разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, 

как части общего уклада школьной жизни; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
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деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС НОО; 

- эффективно использовать имеющуюся в МБОУ «Школа №20» учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: 

– общекультурное 

– общеинтеллектуальное; 

– спортивно-оздоровительное;  

– духовно-нравственное; 

– социальное 

в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в Учреждении доступны следующие 

виды: 

– игровая 

– познавательная 

– проблемно-ценностное общение 

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

– художественное творчество 

– социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) 

– трудовая деятельность 

– спортивно-оздоровительная деятельность 

– проектная деятельность 

– краеведческая деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности рекомендуется использовать 

различные формы: 

– экскурсии,  

– кружки,  

– секции,  

– круглые столы,  

– школьные научные общества,  

– олимпиады,  

– соревнования,  

– поисковые и научные исследования,  

В Школе  созданы условия для реализации данной образовательной 

программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно 

совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий.  

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеются 

библиотечный зал, актовый зал,компьютерные классы; для спортивно-

оздоровительной работы  в начальной школе функционирует 2 спортивных зала.  

Работает служба психологической поддержки. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта: МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 

Библиотечно- досуговый центр, КЮА, библиотека им. Мамина –Сибиряка.В 
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период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации и отдыха детей и их оздоровления в пришкольном 

лагере дневного пребывания «Веселые ребята». 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 
ФГОС НОО представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации ООП НОО. 

К числу планируемых образовательных результатов  основная 

образовательная программа начального общего образования   Школа относит: 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к учению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

выпускников 

начальной школы, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетентности, 

личностные качества, 

сформированность 

основ российской, 

гражданской 

идентичности. 

Освоенные 

обучающимисяуниверсальные 

учебные действия (УУД) 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные). 

Освоенный 

обучающимися в ходе 

изучения учебных 

предметов опыт,  

специфический для 

каждой предметной 

области  деятельности 

по получению нового 

знания. Его 

преобразование и 

применение, а также 

система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащая в 

основе современной 

научной картины мира. 

 

 Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования ФГОС 

для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения 

данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

 

 

1.2.1.Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности 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 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей; 

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. 

 

1.2.2.Метапредметные результаты 

освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования 
Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления, активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

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

в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
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задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

(законных представителей) 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 родном русском и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих 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 конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• 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, 
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отличные отсобственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• 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. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология,  Физическая 

культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 
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- самоопределение 

 

 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
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начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с  информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмы работы с компьютером и другими средствами 

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

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; • рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 
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том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, , писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера. 

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3.Предметные результаты освоенияобучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучающимися конкретных 



22 
 

 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов, которые включают систему предметных знаний и связанные с ними 

предметные умения; систему основополагающих элементов научного знания  по 

каждому предмету как основу современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка  на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
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корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научитьсяразбиратьпо составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 
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дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки ; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
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основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами ( для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика( для художественных текстов). 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
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примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность ( для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

 

Родной язык (русский) 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение родному языку( русскому) совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученикаю 

Содержание курса «Родной язык(русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык( русский)» не ущемляет права тех обучающихся, 

которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 
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отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, 

является его коммуникативная направленность, которая предполагает 

целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 

мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а 

также включение системного (начиняя со 2 -го) класса формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой 

на языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется 

деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому 

овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля. 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родной  язык  

(русский)»  должны быть  ориентированы  у  обучающихся  на  применение  

знаний,  умений  и  навыков  в элементарных  учебных  ситуациях  и  реальных  

жизненных  условиях  и  отражать сформированность языковой компетенции и 

обеспечить:  
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1)  осознание  роли  языка  как  основного  средства  человеческого  общения  и  

как  явления национальной  культуры:  понимать  роль  языка  как  основного  

средства  человеческого общения;  осознавать  язык  как  одну  из  главных  

духовно нравственных  ценностей  народа; понимать  значение  родного  языка  

для  освоения  и  укрепления  культуры  и  традиций  своего народа;  понимать 

необходимость  овладения  родным  языком;  проявлять  познавательный интерес 

к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть 

часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры 

традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие 

рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать 

роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 

освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на 

практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4)  формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и 

говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные передачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы,обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; 

5)  формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 

речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать 

цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать  мнение 

участников); решать учебные  задачи  с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,  сравнения,  

олицетворения). 

6) Составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать  

вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного. 

7) Составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст  в  

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко). 
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8) Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связны высказывания в 

письменной форме на различные темы. 

9) Выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

текста,изложения).  

К окончанию курса выпускникнаучится различать: 

 многозначные слова, омонимы, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 

Получить возможность научиться: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 редактировать предложения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 

 

Литературное чтение на родном языке ( русском) 

    Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 

1)понимание родной литературы как одной из основных национально 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2)осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3)использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техни- кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов  использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (фо-

рмулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
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не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность  с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•определять авторскую позицию и высказывать  отношение к герою и его 

поступкам; 

•доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

•на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование-создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ 

на вопрос, описание-характеристика героя); 

•писать отзыв о прочитанной книге; 

•работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение 

•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

•реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование - по аналогии,рассуждение- 

развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет); 

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста); 

•определять позиции героев художественного текст, позицию автора 

художественного текста. 

 

Английский  язык  

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования английского языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

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

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования . 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 

o'clock.It'sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
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числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

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

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
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начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, правила безопасной жизни; освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
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конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажиров во время следования 

железнодорожным транспортом. Правильно действовать в опасных и аварийных 

ситуациях на железнодорожном транспорте и на железной дороге 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций по 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи  учебного курса: 

знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе и формирование у них 

ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению на основе  диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально- государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания  курса должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры. 

 Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры. 

 Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; – на примере буддийской 

религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
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религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры. 

 Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур. 

 Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 – излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в 

пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания  учебного курса на общую педагогическую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей; 

 системы связей, устанавливаемых между курсом и другими учебными 

предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.) 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков 

 единых требований к результатам освоения содержания курса. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала, могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными.В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

 

Музыка 

           Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
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традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе  коллективного воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
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Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
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архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
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данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
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органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке).  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 
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во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемыхрезультатовосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии  с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «Школа №20» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

при получении начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результатыосвоенияобучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. Система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок:  

внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами; 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования 

:личностных, метапредметных и предметных. 

 
Основными функциями являются:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 • использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 • оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений); 

 • использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
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творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 • использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

 ........ Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Учитель создает 

условия для формирования личностных универсальных учебных действий, 

представленных в ФГОС НОО, оценивает изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя 

к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение 

к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии, которые могут быть представлены в форме 

универсальных учебных действий.  

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действийя, включаемых в три блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 

моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 

вокруг оценки: 

 • сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса, уроки, 
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познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы,любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты 

выпускников начального общего образования не подлежат итоговой оценке, 

поэтому оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 

внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов). Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три компонента: 

 - оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений учащихся - 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, ОРКСЭ);  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, обеспечивающих успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

В рамках психологической диагностики индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка 

(проводится по запросу родителей ( законных представителей), педагогов и 

руководства при согласии родителей( законных представителей). Данную 

диагностику проводит психологическая служба МБОУ «Школа № 20»  

 

Методики диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся 1-4 

классов 

 

Методики 

диагностики 

Цель методики Оцениваемые 

УУД 

Класс 

Методика 

определения 

мотивов учения 

М.Р.Гинзбурга 

Выявить внутреннюю 

позицию ученика по 

отношению к учебной 

деятельности. 

Личностные УУД( 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно – 

этические 

оценивания) 

1 класс 

стартовая) 

Методика 

определения 

Исследование 

мотивационных 

Действия 

смыслообразования 

1-4 класс 
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школьной 

мотивации  

(А.Г.Лускановой) 

предпочтений в 

учебной деятельности 

,направленное на 

установление 

смысла учебной 

деятельности 

Методика 

определения 

мотивов учения 

И.Л.Финько,И.Г. 

Антонова) 

Определение ведущих 

мотивов учебной 

деятельности 

Отношение к 

школе, к учебной 

деятельности 

3-4 

Методика на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» В.Г.Щур 

Исследование уровня 

самооценки 

Личностные УУД. 

Действия 

личностного 

самоопределения 

1 

 

 Психологическая диагностика проводится педагогом – психологом,(при 

согласии родителей)  имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии по вопросам: 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки. 

Результаты диагностики личностных результатов фиксируются в аналитических 

справках педагогом – психологом. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося 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 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 задач творческого и поискового характера; 

проектная деятельность; 

промежуточные и итоговые диагностические работы,включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе;  

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаковосимволические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

-как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

-как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

-проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты обучения 

по комплекту УМК «Школа России» (система заданий УМК «Школа России» 

включает задания творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня).  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как 

на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку 

метапредметных результатов обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на 

устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за 

участием обучащихся в групповой работе. Проверочные работы по предметам 

включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе 

обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

образовательной деятельности. 

Уровень сформированности метапредметных УУД обучающихся 1-4 классов 

оценивается по следующей шкале:  
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Уровень Количество баллов в 

% 

Высокий 91-100% 

Средний 71-90% 

Базовый 50-70% 

Низкий менее 50% 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам (предметные  знания) 

1.опорные знания (основополагающие элементы научного знания - понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. В эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

2.  знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний 

3.действия с предметным содержанием (или предметные действия): 

- предметные действия на основе познавательных УУД (использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

связей, аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения), на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску. 

- конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 

 

 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе входного, текущего 

и промежуточного контроля. 

Текущий контроль предметных образовательных результатов осуществляется 

учителями в следующих формах: 

 . различные виды устных опросов – проверка техники чтения, пересказ, 

чтение вслух, чтение наизусть, устный счет, аудирование, говорение, 

диалогическая речь, ответ на уроке, доклад, защита проекта, творческой 

работы и др.; 

 . различные виды письменных заданий - контрольные работы (тематические, 

административные, итоговые, комплексные); сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); контрольное списывание; 

орфографическая работа; грамматические задания; самостоятельные и 

проверочные работы; тестирование (в том числе с использованием ИКТ); 

диагностические срезы; домашняя работа; работа над ошибками и др. 
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 . различные виды практических заданий – практические работы; выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; 

изготовление изделия; исполнение песен; творческие работы (ИЗО, 

музыка) и др. 

 . к формам текущего контроля также относятся и выполнение контрольных 

нормативов по физической культуре. Обучающиеся, освобождённые от 

выполнения практической части по физической культуре по медицинским 

показаниям, (на основании медицинского заключения) изучают 

теоретическую часть программы и выполняют другие задания по 

усмотрению учителя Текущий контроль осуществляется с использованием 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов. 

Формы и периодичность текущего контроля учитель определяет самостоятельно 

в соответствии с рабочей программой предмета с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 

освоения предметных результатов – стартовые диагностики, текущие и итоговые 

контрольные работы. 

 

Входной и промежуточный контроль предметных образовательных 

результатов осуществляется учителями в следующих формах: 

 

Входная диагностика -  входная контрольная работа; 

-входной контрольный диктант с    

грамматическим заданием 

-  тестирование 

-  контрольное списывание 

-  проверка осознанного чтения 

-  диагностическая работа 

Текущий контроль - тестирование 

- письменная самостоятельная работа; 

- контрольная работа 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- проверка осознанного чтения 

- изложение; 

- доклад; 

-реферат 

- творческая работа; 

- диагностическая работа 

-проектная работа 

Итоговая(промежуточная) 

аттестация 

- итоговая контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование 

- защита проекта 

- творческая работа 
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Общие критерии отметки предметных УУД обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, 

последние выполняет уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и 

«4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, 

глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся 

только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 

имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая 

часть обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, 

обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах 

или не справляется с ними. 

 отметка "1" ставится при полном отсутствии выполненной работы.  

Выставление оценки «1» (единица) допускается только при проведении текущей 

аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации используется оценка «2» 

(неудовлетворительно). 

"зачет" – ставится обучающимся, если выполнено 50% работы и более; "незачет" 

- ставится обучающимся если выполнено менее 50% работы. 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик: 

1. ..... Показывает глубокое и полное знание и пониманиевсего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий. 

  

2. ..... Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
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конкретными примерами,  фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

            Самостоятельно использовать наглядные       пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточник применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений. 

3. ..... Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик: 

показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы, умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил 

  

оформления письменных работ 

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик: 

• ....... усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материализлагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них   

• ....... допустил ошибки и неточности в  использовании
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 ........ научной  терминологии, определения понятий дал недостаточно,

 ........ не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их обосновании 

• ....... испытывает затруднения в применении знаний , необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения  

отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), 

• ....... или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает  

отдельные  положения,   имеющие важное значение в этом тексте 

• ....... обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки 

Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик: 

• ....... не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• ....... не делает выводов и не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных задач; 

• ....... имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и поставленных задач по предмету 

• ....... не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

• ....... полностью не усвоил материал 

• ....... при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи 

 

Оценка “1” (единица) ставится, если ученик: 

• ....... систематически не выполняет домашние задания, не участвует в работе на 

уроке, не имеет минимально необходимых на уроке учебных принадлежностей 

(учебник, тетрадь, ручка), не предпринимает никаких действий по ликвидации 

допущенных 

  

пробелов. 

• ....... По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценка письменных, проверочных и контрольных работ. 

 

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок; допустил не более одного недочета 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик: 

допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух 

недочетов.   

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик: 

• ....... правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более 

двух грубых ошибок; 

• ....... или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• ....... или не более двух-трех негрубых или одной негрубой ошибки и трех 

• ....... или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик: 

• ....... допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
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может        быть выставлена оценка 

• ....... или если правильно выполнил менее половины 

Оценка “1” (единица) ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий; учителем была пресечена 

попытка списывания работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, учитывая оригинальность выполнения  работы или 

личностный рост обучающихся по освоению данной темы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Оценка выполнения тестовых заданий по предметам. 

 

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик 

выполнил от 91% до 100% предложенных тестовых заданий. 

Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик 

выполнил от 75% до 90% предложенных тестовых заданий. 

Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик: выполнил от 50% до 

74% предложенных тестовых заданий. 

Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик: выполнил менее 50% 

предложенных тестовых заданий 

 

Оценка диктантов в 1-4 классах 

Диктант. 

 

Отметка «5» (отлично) - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе 

возможно одно исправление графического характера). 

Отметка «4» (хорошо) - ставится, если не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических 

норм. 

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок, 

работа написана небрежно. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - ставится, если допущено более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Отметка «1» (единица) - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•нарушение правил орфографии при написании слов; 

•пропуск и искажение букв в словах; 

•замену слов; 

•отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

•неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

 

За ошибку не считаются: 

 

•ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 
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ни в предшествующих классах не изучались; 

•единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения, написано с заглавной буквы; 

•единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

•два исправления; 

•две пунктуационные ошибки; 

•повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы ». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

•повторение одной и той же буквы в слове; 

•недописанное слово; 

•перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

•дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание. 

 

Отметка «5» (отлично) - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Отметка «4» (хорошо) - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

  

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если ученик обнаруживает 

усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - ставится, если ученик обнаруживает 

плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 

Отметка «1» (единица) - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни 

одного задания. 

 

Контрольный диктант. 

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 

•исключения из правил 

•повторение одной и той же буквы (букварь); неверный перенос 

•единичный пропуск буквы на конце 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 Отметки за контрольный диктант. 
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Отметка «5» (отлично) - не ставится при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить; 

Отметка «4» (хорошо) - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки; 

Отметка «3» (удовлетворительно)3-4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, а также при 5 орфографических ошибках; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - более 5-8 орфографических ошибок; 

Отметка «1» (единица) - более 8 орфографических ошибок. Оценки за 

грамматические задания. 

Отметка «5» (отлично) - всё верно; 

Отметка «4» (хорошо) - не менее 3/4 верно; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - не менее 1/2 верно; 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - не выполнено больше половины общего 

объёма заданий; 

Отметка «1» (единица) - не выполнено ни одно задание. 

 

Словарный диктант 

(оценивается строже контрольного диктанта).  

Отметка «5» (отлично) - нет ошибок;  

Отметка «4» (хорошо) - 1 - 2 ошибки; 

Отметка «3» (удовлетворительно) - 3 - 4 ошибки (если 15-20 слов); 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - 5 - 7 ошибок;  

Отметка «1» (единица) - более 7 ошибок. 

Списывание текста. 

 

Отметка «5» (отлично) - ставится за безошибочное аккуратное выполнение 

работы; 

Отметка «4» (хорошо) - ставится, если в работе 1 - 2 орфографические ошибки и 

1 

исправление (1 класс); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 класс); 

Отметка «3» (удовлетворительно) - ставится, если в работе допущены 3 

орфографические ошибки и 1 исправление (1 класс); 2

 ........ ошибки и 1 

исправление (2 и 3 класс); 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - ставится, если в работе допущены 4 

орфографические ошибки (1 класс); 3 ошибки (2 - 3 класс); 

Отметка «1» (единица) - ставится, если в работе допущено более 4 

орфографических ошибок (1 класс); более 3 ошибок (2 и 3 класс). 

 

Контрольное списывание. 

Отметка «5» (отлично) - нет ошибок; 

Отметка «4» (хорошо) - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс), 1 ошибка 

или 1 

исправление (2 - 4 класс); 

Отметка «3» (удовлетворительно) - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс), 2 

ошибки и 1 исправление (2-4 класс); 

Отметка «2» (неудовлетворительно) - 4 ошибки (1 класс), 3 ошибки (2-4 класс); 

Отметка «1» (единица) - более 4 ошибок (1 класс), более 3 ошибок (2-4 класс). 
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Изложения и сочинения в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений  является достаточно 

 полное,   последовательное,   логичное   воспроизведение   содержания  

авторского 

 текста (изложение) или   составление  собственного (сочинение), грамотное 

речевое 

 оформление, правильное употребление слов, нормативное

 ........ построение 

 предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При 

проверке этих работ учитель ставит две отметки: за содержание, речевое 

оформление и за грамотность (5/4). 

  Оценка содержания и речевого оформления. 

- Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен 

логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в 

котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль 

текста. Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно 

и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой 

ошибки. 

-Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В 

работе допущено не более трех ошибок (содержательных или речевых). 

- Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и  последовательности  изложения  мысли.  Допускается  

наличие 4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

-Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются значительные отступления 

от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

 Оценка за грамотность. 

«5» - допускается 1-2 корректных исправлений; 

«4» - допускается 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Отметка «2» за сочинение/изложение во 2-3 классе  в электронный журнал не 

 ставится. Учитель дает содержательную оценку работе на словах, проводит 

работу над ошибками и дает возможность обучающемуся

 ........ переписать изложение 

/сочинение. В 4 классе отметка «2» выставляется. 

  

 Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

- ....... неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

- ....... речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 
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Неправильно написанное в скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I – орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка. 

В 1-х классах оценивание результатов освоения УУД осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

Текущий контроль осуществляется: 

- в первых классах без балльного оценивания, без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок в электронной форме классного журнала;  

- во 2-11 классах по 5-х балльной шкале с фиксацией в виде отметок в 

электронных классных журналах;  

- в 4 классах без балльного оценивания при изучении курса ОРКСЭ. 

 

Итоговая оценка предметных  результатов 
Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания по предметам: русскому 

языку,математике,чтению,окружающемумиру,которые включают в себя: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат. 

- предметные действия: использование знаково-символических 

средств,моделирование,сравнение, группировка и классификация объектов, 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных 

связей и анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в учебную 

деятельность. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое(стартовое,текущее) и срезовое(тематическое, 

промежуточное, итоговое) оценивание. 

2. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка,тогоопыта,который он/она привнес в 

выполнение заданияили в изучение темы, 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебной деятельности, 
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- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном 

этапе учебной деятельности и данным ребенком, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных 

работ и процессаих выполнения. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

- текущую и итоговую (промежуточную) успеваемость; 

-динамику личных достижений в освоении предметных умений; 

-активность и результативность участия в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

-активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 - другие параметры достижений 

Формами представления образовательных результатов являются: 
1.дневник успеваемости (электронный, бумажный); 

 2.тексты итоговых диагностических контрольных работ, комплексных работ и 

анализ их выполнения обучающимся; 

3.устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов по 

учебным предметам; 

4. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД;  

5. Портфолио обучающегося. 

 

Формы оценивания, средства фиксации результатов, способы( процедуры) 

оценки образовательных результатов. 

Соотношение форм оценивания, средств фиксации результатов, способов оценки 

с объектами оценивания. 

 

Параметры 

Системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные результа- 

ты 

Метапредметные ре-  Личностные ре- 

зультаты зультаты 

Формы 

оценивания 

Персонифицированнаяк

оличественная оценка, 

анализ письменных 

работ илиответов, 

стандартизированные 

письменные работы и 

тесты 

Персонифицированная

качественная оценка, 

наблюдение, анализ 

письменных работ или 

ответов, 

стандартизированные 

письменные работы и 

тесты,самоанализ, 

самооценка 

Неперсонифициро

ванная 

качественная 

оценка, 

наблюдение 

самоанализ, само-

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

Характеристики 

обучающихся, листы 

достижений, справки 

по результатам 

внутришкольного 

контроля, дневники 

наблюдений 

Характеристики 

обучающихся, 

дневники наблю-

дений 
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Способ 

(процедуры) 

оценивания 

Диагностические 

работы, тематические 

работы, тестовый 

контроль 

Портфолио, задания 

творческого характера, 

проектная 

деятельность, 

диагностические 

работы, тематические 

работы, тесто- вый 

контроль 

Участие в 

общественной 

жизни класса, 

портфолио 

 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся. 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты,сочи

нения, решение 

и составление 

задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной деятельности, 

индивидуального уровня 

каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности 

к учебнойдеятельности; 

- средний уровень готовности 

к учебнойдеятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебнойдеятельности; 

 Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа   

в тетрадях на 

печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектныерабо

ты 

Установление обратной связи, 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых  на  

отдельныхэтапах   результатов   

спланируемыми 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуальных 

наблюдений за работой 

ученика: внимательность при 

объяснении нового 

материала, активность  и  

творческийподход  к  работе  

на  уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала ик учебе в целом и 

пр.; 

 2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 5-балльной 

шкале (за исключением 

учеников 1 класса, которым 

дается словесная оценка их 

достижений   «молодец»,   

«умница», 
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«нам с тобой надо поработать 

и все получится» и пр. с 

указанием  ошибок  

испособов их исправления 

 

 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, раздела, 

предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные 

работы,итогов

ыеработы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуальных 

наблюдений за работой 

ученика: внимательность 

приобъяснении нового 

материала, активность и 

творческий подход к работе 

на уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала и к учебе в целом 

и пр.; 

показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять 

полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 5-балльной 

шкале (за исключением 

учеников 1 классов, перевод 

которых в следующий класс 

осуществляется  

педагогическимсоветом  на  

основе освоенияими учебных 

программ по отдельным 

предметам, но без балльного 

выраженияоценки). Оценка 

объявляется родителям 
 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

 динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов(Портфель достижений) 
Реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. Рабочий 

Портфолио ученика:  
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 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения-фор 

мирование универсальных учебных действий;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных          

образовательных достижений 

 Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Титульный лист, Основная часть с разделами: «Мой мир»; «Мои 

достижения»;«Моетворчество».Рабочий Портфолио как инновационный продукт 

носит системный характер. В образовательной деятельности при получении 

начального общего образования он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» 

школьника, учителя и родителя. Преимущества рабочего Портфолио как метода 

оценивания достижений учащихся:  

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

- разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике;  

 - учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия;  

 - позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

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

 Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать 

еѐ. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не 

выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, проектные 

работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другиеличностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения 

станет очевиднее, если накопительная система оценивания действует с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 
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творческие работы ребѐнка. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку  при получении  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне  выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике,а также овладение следующими метапредметными 

действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Критерии выводаоценки  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-должения 

образования основного общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 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. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения общего образования следующего уровня, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 



74 
 

 

 Предметныерезультаты 

91-100% отметка «5» 

71-90% отметка «4» 

50-70% отметка «3» 

менее 50% отметка «2» 

 не  выполнено совсем отметка «1» 

 

Педагогический совет МБОУ «Школа №20» на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе для получения основного общего образования и 

среднего общего образования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе для получения общего образования следующего уровня принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе учащегося для получения общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Содержательный раздел программы определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования; 

 - рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 - программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий (УУД) 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход 

к пониманию обучения- как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, 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. 
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Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее- программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МБОУ «Школа№20». 

Программа формирования УУД конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования. 

2. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

3. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Формирование УУД средствами используемых УМК. 

5. Мониторинг сформированности УУД. 

6. Описание преемственности программы формирования УУД по уровням 

общего образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

определяются ФГОС НОО и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

• уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности обучающихся 

к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

нуждается; 

• уважение к окружающим; 

• умение слушать и слышать партнера; 

• признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика УУД при получении начального общего образования 
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 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для 

начального общего образования направлена на создание условий для 

повышения образовательного потенциала образовательного учреждения, 

обеспечение формирования важнейшей компетенции личности – умения 

учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на 

негоотвечать; 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещёнеизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий. 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем,товарищами; 

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные  универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведениеследствий; установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – 

-  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

- Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

- Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я», как систему преставлений о себе, отношения 

к себе. 

  Развитие системы УУД осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

 Программа формирования УУД включает типовые задачи или задания, 

которые могут быть:  

Личностные типовые задания – самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные типовые задания – целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные типовые задания – общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические. 

Коммуникативные типовые задания – инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией.Виды задач связаны с показателями планируемых результатов. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России»в начальной школе 
 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственников, 

любить 

родителей.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

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.  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
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позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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представленным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   
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нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

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

 Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 
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• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Системаоценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются   

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий-замещения (например, звука буквой),моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуниктивных, 

познавательных и регулятивных(с приоритетом развития ценностно смысловой 

сферы и коммуникации).Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. Учебные предметы 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- 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 действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,  

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

- умения 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 идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
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текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика».При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

  Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

 каждого действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика  

построения содержания курса математики. Данный курс построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

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

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

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

построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия 

в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые 

представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной 

предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 
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обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение 

вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

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

числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

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

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 

целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения 

общим умением решения текстовых задач, которое в Стандарте отнесено в 

раздел «Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, 

процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 

задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

   В сфере личностных универсальных действий изучение предмет 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и  

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу 

России, свой регион и его столицу; 

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; 

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

–формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
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укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение 

данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

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 на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство».В результате изучения изобразительного 

искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

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

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

– «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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Учебный предмет «Технология»вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально- 

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду 

как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира 

вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

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

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно- 

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в 

курсе технологии создаются благоприятные условия за счет того, что 

выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей практической 

работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно- следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 

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

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной 
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организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 

приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Школа России». В частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

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

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы. 

 

 «Физическая культура».Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

- в области регулятивных действий, стрессо-устойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий-развитию 

взаимодействия,ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 

пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Преемственность формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального  

общего  образования к основному общему образованию, от основного общего 

образования к среднему общему образованию. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к получению общего образования следующего уровня. 



93 
 

 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями каждого 

уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования УУД 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; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические идр.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник 

научится: свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей 

учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкальногоискусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и 

контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник 

научится:  

- в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание 

разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 
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среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных УУД ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам    

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде   

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 - обмен гипермедиа сообщениями; 

 - выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 -фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключенияпредметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-
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компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позициипланируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебногопредмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлятьинтеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоениеумений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также можетвходить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

– Знакомство со средствами ИКТ. 

– Запись, фиксация информации. 

– Создание текстов с помощью компьютера. 

– Создание графических сообщений. 

– Редактирование сообщений. 

– Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

– Создание структурированных сообщений. 

– Преставление и обработка данных. 

– Поиск информации. 

– Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 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 данного предмета. 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

 

Рабочие программы учебных предметов разработаны по всем предметным 

областям учебного плана и оформлены как Приложение №1 к ООП НОО. 

(Приложение №1) 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по предмету  «Литературное чтение» 

Рабочая программа по предмету  «Родной язык(русский)» 

Рабочая программа по предмету  «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

Рабочая программа по предмету «Иностранный  язык( английский)» 

Рабочая программа по предмету  «Математика» 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 
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Модуль «Основы светской этики» 

Рабочая программа по предмету  «Музыка» 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по предмету «Технология» 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Содержат следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 

№2)представлены по пяти направлениям: 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности духовно-¬нравственного 

направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин своей 

страны 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности социального направления 

развития личности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука жизни»  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления развития личности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эврика»  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности общекультурного 

направления развития личности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы вместе»  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления развития личности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё Здоровье»  
 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 на ступени начального общего образования 

1. Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 
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реализации  УМК «Школа России» и опыта воспитательной работы по 

патриотическому  направлению Школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России обоснован национальный воспитательный идеал и 

сформулирована высшая цель образования–высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного системой самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственно 
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
•   формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•   формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и 

уважения к ним; 

•   знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

3. Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
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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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 
 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся 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; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 
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забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедани

я; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 



101 
 

 

психологичес-

кое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологичес-

кое. 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
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той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

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; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого 

общения 

 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования 

 

Принцип ориентации на идеал  
Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип  
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности обучающегося начального общего образования. 

Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру  
Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - 

это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 



103 
 

 

Содержание учебного процесса, внеучебной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации)  
Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения  
В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение обучающегося начального общего образования со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся 

начального общего образования включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко провоспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых 

всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом лицейской жизни, включает в себя организацию 
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учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся 

начального общего образования. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. «Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?». Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Придает укладу 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 ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 

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. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания должны быть представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 
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разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения обучающегося 

начального общего образования - одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

обучающихся начального общего образования. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, микрорайона, города, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 

5.Основные направления, содержание и формы работы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценности:  

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

-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 

Нижнего Новгорода; 

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

- Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

- в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и па-

мятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 
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гражданского 

общества. 

 

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, 

Нижнего Новгорода; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

- посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований,  встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими;  

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

   

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

Проект «Познаём мир 

вместе» 

  

-изучение учебных 

предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия 

втворческой 
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милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

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 вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

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 

деятельности-

театральные постановки, 

художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, 

встреч с религиозными 

деятелями; 

 -проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение 

опыта совместной 

деятельности; 

  -посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 
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телевизионных передач.  проведение 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

-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; 

-экскурсии по городу, во 

время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различ-

ными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

 -беседы о профессиях 

своих родителей 

(законных пред-

ставителей) и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей 
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-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  

деятельность трудовых и 

творческих обществен-

ных объединений в 

учебное, и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: 

здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое.  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

 -на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий 

-беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

- в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при под-

готовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 
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спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

-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.  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 
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экологической 

деятельности по месту 

жительства 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

-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  

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 
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окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное 

от разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного 

художественного твор-

чества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов. 

 

Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по 

воспитанию социализации обучающихся начальной школы 
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Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.  

Взаимодействие Школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей 

 совместная педагогическая деятельность семьи и Школы 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого родителя 

 опора на положительный опыт семейного воспитания 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы взаимодействует с общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие 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 
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воспитания обучающихся на ступени 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 школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 
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уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 представление об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

Формирование  

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

 представление о взаимосвязи физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 представление 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 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку,  находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
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ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 представление об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 реализация эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 

 Ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 опыт участия в охране природы; в экологических 

инициативах, проектах. 
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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 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

 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 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  желании 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 
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самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

   В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 



119 
 

 

Реализация целевых установок средствами УМК  
В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, 

к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости 

за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения 

и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 

свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   



120 
 

 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности 

УМК «Школа России» успешно решает задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания по всем направлениям. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека осуществляется в 

урочной деятельности посредством курсов 

- «Литературное чтение»: «Я и мои друзья» (1-4 классы), «Родина» (1-4 

классы), «Страна далекого детства», «Великие русские писатели». 

- «Окружающий мир»: «Путешествие», «Страницы истории Отечества». 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

осуществляется в урочной деятельности посредством курсов 

- «Литературное чтение»: «Страна далекого детства», «Из детских 

журналов», «О братьях наших меньших». 

- «Окружающий мир»: «Где мы живем?» (1-2 классы), «Современная 

Россия». 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни осуществляется в урочной деятельности посредством 

курсов 

- «Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Русские 

писатели - детям», «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «Делу -  время, 

потехе -  час».  

- «Окружающий мир»: «Родной край – часть большой страны», 

«Общение». 

Направление 4. Формирование ценностного  отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни осуществляется в урочной деятельности посредством 

курсов 

- «Литературное чтение»: «По страницам детских журналов», «Делу -  

время, потехе -  час».  

- «Окружающий мир»: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) осуществляется в урочной 

деятельности посредством курсов  

- «Литературное чтение»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю 
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природу русскую», «Литературные сказки». 

- «Окружающий мир»: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа». 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) осуществляется в урочной деятельности 

посредством курсов 

- «Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное 

творчество», «Былины. Летописи. Жития».  

- «Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России». 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

«Россия для нас 

начинается с родного 

города». 

1 сентября – День знаний; Праздник Букваря; праздник 

читательских удовольствий; Весёлые старты(День 

Здоровья); Конкурс сочинений и рисунков о Нижнем 

Новгороде; Библиотечные уроки «Нижнему Новгороду 

посвящается»; Профилактическая  акция «Внимание – 

дети!». 

Октябрь 

«Школа и моя 

семья». 

Праздник посвящения в первоклассники; День учителя. 

Конкурс «За безопасность дорожного движения»; 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Ноябрь 

   «Я твой ученик, 

школа». 

Месячник по профилактике безнадзорности и вредных 

привычек; День народного единства; День матери; Акция 

«Безопасность жизнедеятельности» (беседы, просмотр 

фильма, выставка рисунка, агитбригада) 

Декабрь 

«Предания старины 

глубокой». 

День символов России; Новогодний праздник; Конкурсы 

«Арт-деко», «Карнавальных костюмов», Конкурс рисунка 

«Мир глазами детей»; Литературный праздник-конкурс 

«Вдохновение» 

Январь 

«Друзья мои, 

прекрасен наш союз». 

Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье»; Игра-

путешествие «По просторам нашей Родины»; Акция «Сын. 

Отец. Отечество».  

Февраль 

«Подвиг. Мужество. 

Отвага». 

День защитника Отечества;  Встречи с ветеранами; 

Смотр песни и строя. Конкурс патриотической песни; 

Масленица; Праздник пап. Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

Март 

«В здоровом теле -

здоровый дух». 

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем 

весну. Праздник «Прощание с азбукой». Акция «Наше 

здоровье в наших руках»; Акция «Подвиг матери – 

хранительницы нравственного очага семьи» 

Апрель.       

«Созвездие 45». 

Конкурс «Азбука дорог»; Праздник победителей олимпиад. 

Акция «Чистота вокруг нас»; «День защиты детей» 

Май 

«Мы – наследники 

Победы». 

День Победы. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Конкурс рисунков «Аист на крыше – мир на Земле»; До 

свидания, начальная школа!;  

Июнь 

«Здравствуй лето!» 

Здравствуй лето! Летний оздоровительный лагерь. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации. 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
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 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

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: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 



124 
 

 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как обучающихся начального общего образования, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
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мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

7. Повышение педагогической культуры родителей 
 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся начального общего образования - один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) является одним из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования. 

 Необходимо восстановление позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и Школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия Школы и семьи в целях 
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духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционные праздники, праздник Букваря, театральные 

постановки к традиционным праздникам: День учителя, 8 Марта, 23 февраля, 

День города, родительская конференция.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

  

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах 

воспитания и обучения обучающихся начального общего образования 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Педагогическое 

просвещение 

Правовое просвещение 

Классные собрания:  
«Основные факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья 

детей»; 

«О родных и близких с 

любовью!» 

Выпуск газеты:  
«Кризисы взросления 

младших школьников»; 

«Роль семьи в 

воспитании 

нравственных ценностей 

ребенка»; 

«Поощрение и наказание 

в семье»; 

«Типология 

родительских 

отношении. Искусство 

любить детей»; 

«Роль совместного 

отдыха детей и 

родителей» 

Родительские собрания в 

классных коллективах:  
«Права и обязанности 

родителей: педагогическая 

культура - основа 

родительской мудрости»; 

«Охрана интересов детей в 

семье»; 

«Воспитание через 

прекрасное»; 

«Воспитание гражданина в 

семье» 

Лекторий для родителей:  
Адаптация и здоровье 

ребенка; 

Возрастные особенности 

младших школьников; 

Как помочь ребенку в 

выполнении домашних 

заданий                         

Проведение 

родительских собраний 

в классных 

коллективах:  
«В чем причина у детей 

понижения способности 

к обучению»; 

«Воспитательный 

потенциал семьи»; 

«Типичные недостатки 

семейного воспитания и 

пути их преодоления»; « 

Родительский лекторий:  
«Прав и обязанности 

родителей»; 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей»; 

«Задачи и функции 

современного семейного 

воспитания»;  «Документы, 

охраняющие детство»; 

«Наркотики-это оружие 

массового уничтожения»; 
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Привитие младшим 

школьникам норм 

поведения»; 

«Патриотическое 

воспитание в семье». 

«Воспитание гражданина в 

семье»; «Факторы, 

влияющие на тревожность 

ребенка». 

Родительские собрания: 
«Трудности адаптации 

первоклассников»; 

«Агрессии, ее причины и 

последствия»; 

«Компьютер: друг или 

враг?»; «Роль семьи в 

воспитании здорового 

школьника»; «Организация 

совместного отдыха в 

семье». 

Родительское собрание 

для будущих учащихся 

первых классов: 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

  

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

спортивных праздниках:   

«Семейные старты»; 

«Неразлучные друзья-

взрослые и дети». 

    

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования должны быть достигнуты 

результаты: 

воспитательные результаты - духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

эффект - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности). Достижение эффекта-развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ) и собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

первый уровень результатов - приобретение обучащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
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положительного социального знания и повседневного опыта;  

второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает); 

третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех 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. 

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним 

 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
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здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

 

Планируемый результат Методы диагностики 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной); 

- диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

- приоритетность и общепризнанность - диагностика уровня товарищества и 
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в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

- диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в людях?», 

«Что вам нравится в мальчиках и 

девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных 

произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения 

к собственному здоровью (методика 

М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся. 

 

 

9. Оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся (мониторинг). 

Оценка воспитательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением, является составной частью реализации программы. 

Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности программы в отдельных 

классах и школе в целом.  

Мониторинг включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного  развития и 

воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся) 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

классе (школе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни. 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы (повышение 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностью участия в проектировании и реализации программы воспитания; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс) 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
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достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового  

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

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная 

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. Программа 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. 

Цели программы: 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

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 учетом 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, 
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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 свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Ключевые понятия 

Экологическая культура - вектор общей культуры человека, определяемый 

экологической направленностью личности, её экономическим 

мышлением,способностью и готовностью к практической деятельности в 

рамках экологической необходимости и прав, ведению экологически 

грамотного, здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

Экологически целесообразный здоровый  и безопасный образ жизни – это 

способы и формы жизнедеятельности, типичные для конкретно-исторических, 

социально-экономических и природно-территориальных условий, 

направленные  на сохранение и повышение здоровья и безопасности людей, 

качества их среды обитания как важных факторов качества жизни, 

устойчивого развития территории. 

Качество жизни– ключевое понятие экологического образования для 

устойчивого развития. Оно включает в себя и характеристику экологического 

качества окружающей человека среды, и влияние его на здоровье и 

безопасность людей, проживающих на данной территории. 

Здоровье – системный индикатор качества жизни человека. ЭЗОЖ направлен 

на сохранение и развитие  физических, физиологических, личностных 

ресурсов саморегуляции, расширение диапазона адаптационных возможностей 

человека и его стрессо устойчивости средствами экологически грамотного 

поведения, здоровьесозидающегорежима дня, двигательной активности, 

здорового питания, рационального труда (учебы), отказа от вредных привычек. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия (по определению Устава Всемирной Организации 

здравоохранения). 

Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на 

рациональное удовлетворение врожденных биологических потребностей 

(пищевой, двигательной, познавательной, половой, потребности во сне), 
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способствующее эмоциональному благополучию, профилактике болезней и 

несчастных случаев. 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает 

теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 

грамотное применение в повседневной жизни принципов активной 

стабилизации здоровья, то есть оздоровления. 

Ценности — это положительные значения объектов материального и 

духовного мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и 

религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, 

окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение 

человека к миру. Здесь необходимо сразу прояснить, что имеется в виду не 

отношение человека и мира, что предполагает ещё и обратную связь, а только 

отношение его самого к миру, к живой природе. 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. 

Организация работы школы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и                 

методической работы. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которая включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 

• которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценностиздоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности, либо включаться в учебный 

процесс; 
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• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, которая включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Анализ состояния и выбор приоритетов школы по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

 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; 

 организация качественного горячего питания учащихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, школьного стадиона 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинский работник). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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 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), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования и дополнительного образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (дин.паузы); 

 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 блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 внедрение в систему работы школы  программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников; 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры,  здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и способствует  формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

Направления реализации программы 

Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся, формирования экологической культуры. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время. 
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В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка 

со специальным безопасным покрытием, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. Квалифицированный медицинский 

персонал оказывает необходимую помощь, ведет профилактическую работу в 

виде плановых вакцинаций учащихся. Начальная школа тесно сотрудничает с 

детской поликлиникой №3. Регулярно детей обследуют узкие специалисты. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 

1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти; 

2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых  на 4 периода; 

- пятидневный режим обучения; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в  1 

классах; 

- использование безотметочного обучения для снятия психологического 

напряжения в 1классах; 

- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности); 

- рациональный объём домашних заданий во 2- 4 классах (1 классы без 

домашних заданий); 

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления 

- применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 

и 3-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.). 

Внеклассные спортивно- массовые мероприятия  в Школе включают в себя 

такие соревнования как: 

- Конкурс рисунков о спорте и ЗОЖ, 

- Футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, весёлые старты; 

- Дни спорта, дни здоровья; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Первенство по волейболу, баскетболу, футболу; 

Классные часы, беседы, проекты, акции, конкурсы 
- конкурсы на тему «Безопасная дорога» по профилактике ДДТТ; 

- конкурс рисунков«Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

- «Уроки безопасности» 

- спортивные эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья" 

- «Заповеди леса», 

 - «Редкие растения и животные», 

 - «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

- «Прогулки в Природоград», 

 - «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», 

 - «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК  «Школа России».   

Система учебников УМК 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 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 
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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 «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, модулей 

учебного курса данного предмета. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

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.   
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников УМК,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут 

знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка; 

• 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; 

• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

различное время года; 

• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные 

средства; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
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• наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения и последствия; 

• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

местах проживания; 

• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 

проживания; 

• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе 

проживания и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

• основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоемов; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

• по  организации  безопасной переправы через небольшую водную 

преграду (ручей, овраг, канава); 

• завязывать 1-2 вида узлов; 

• разводить и гасить костер; 

• ориентирования на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, 

в поле, у водоема; 

• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по 

большинству предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности 

жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на занятиях по 

интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в 

кружках по любым другим предметам (прежде всего практической 

направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов 

заданий. 

К ним  относятся: 

• задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим 

предметам; 

• задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен 

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 
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• игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика 

с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 

работы на достижение положительного результата; 

• ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной 

жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

• задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения   последовательности   действий,    

• относительного расположения объектов; 

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой 

для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 

разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т. д.; 

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, 

телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности. Представленный ниже материал составлен на основе примерных 

программ по базовым дисциплинам, а также по материалам кружков и 

факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением 

одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного 

возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, 

словарями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем 

тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение 

людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-

пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

Окружающий мир 
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Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание 

ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение 

температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия 

по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или 

городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с 

целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. 

Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе). Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России 

и родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной 

семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, 

известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа  -  

актуализация  сведений,  полученных учеником из источников массовой 

информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание 

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение 

разных групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям 

известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на 

примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, 

размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких 

и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. 

Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и 

других материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными 

устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с 

компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с 

файлами и папками (каталогами). 
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Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по 

теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств 

поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

 «Физическая культура» - овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

В образовательном процессе активно  используются здоровьесберегающих 

образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнерстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.)- обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

При организации образовательного процесса, проведении уроков учителя 

начальных классов строго соблюдают необходимые условия, способствующие 

сохранению здоровья обучающихся: 

- применение методов профилактики утомляемости, нарушения осанки, 

зрения, к которым относят ограничение по плотности учебной работы на 

уроках по основным предметам до 80% и проведение на уроках 

физкультминуток и гимнастики для глаз; учителями  во время уроков 

используются гимнастические коврики, мешочки с песком для 

кинестетического контроля соблюдения правильной осанки при письме, 

зрительный тренажер Базарного.; 

- организация домашних заданий с учетом возможности их выполнения и 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей; 

- соблюдение необходимых гигиенических условий в классном помещении 

(температурный режим, режим проветривания, освещенность класса и досок); 

- рациональная продолжительность и частота чередования видов учебной 

деятельности (опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 

решение примеров, рассматривание и т.д.); в среднем за урок сменяется от 4 до 

7 видов деятельности, соблюдается оптимальная продолжительность каждого 

вида деятельности (не более 10 минут); 

- оптимальное количество и чередование видов преподавания: словесный, 

наглядный, самостоятельная работа, практическая работа, самостоятельная 

работа (не менее 3 видов, продолжительностью 10-15 мин); 

-  грамотное использование ТСО в соответствии с САНпиНами как средство 

для дискуссии, беседы, обсуждения; 

- строгий контроль за правильностью посадки учащихся в течение урока; 

- формирование положительной мотивации деятельности учащихся на уроке; 

отмечено наличие внешней мотивации  (оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент); стимулируется внутренняя мотивация (стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу); 
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- преобладание положительного психологического климата на уроках: 

взаимоотношения с учителем комфортные, учитываются возрастные 

особенности детей, преобладает атмосфера сотрудничества; 

- соблюдение оптимальной плотности урока, количество времени, затраченное 

школьниками на работу составляет не менее 60% и не превышает 75-80%. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. Учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию утренней зарядки; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивной   секции «Акробатика»  и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(«Весёлые старты», «папа,мама,я -спортивная семья», «зимние забавы», 

«школьные спартакиады» и т. п.). 

 проведение бесед в классе о режиме дня ,правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни человека и др.; 

 организация прогулок, экскурсий, туристических походов (развитие 

выносливости, интерес к физической активности); 

 коллективно-творческие дела по темам: «Человек есть то, что он 

ест», «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Компьютер враг или 

друг»; 

 информационные проекты: «Правильное питание – залог хорошего 

здоровья», «Здоровые зубы»; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации, с представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами-

любителями и профессионалами. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни: 

 проведение спортивных праздников, дней здоровья 

 организация творческих работ, викторин, акций 

 проведение кружковой работы по ОФП, футболу, шахматам, 

баскетболу 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам 

и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни.  

2. Повышение социально-психологической комфортности в детском и 

педагогическом коллективе. 

3. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях. 
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4.  Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа 

жизни. 

5. Повышение информированности обучающихся по вопросам 

здоровьесбережения. 

Психолого-педагогический мониторинг формирования здорового образа 

жизни младших школьников в условия ФГОС 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся; 

через психологические тестирования: 

• 1-ые классы − адаптация к школе 

• 2-4 классы − учебная мотивация 

• 4-ые классы–готовность к переходу в среднюю школу 

 определение коэффициента заболеваемости группы обучающихся за 

учебный год; 

 эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в 

классе; 

 проведение массового хронометража активности обучающихся на уроке; 

 мониторинг физической подготовленности обучающихся; 

 физическое здоровье, через диагностику состояния физического 

здоровья младших школьников («Медицинская экспертная карта» заполняет 

врач). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области  

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
Формируются у учащихся: 

Знания 

 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 
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 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня. 

Навыки 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения. 

 Особая коррекционная работа в освоении ООП НОО требуется детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом их 

образовательных и физиологических потребностей. 

 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков 

в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

образовательные потребности детей с проблемами в развитии посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе с использованием форм индивидуального 

обучения на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 



149 
 

 

Федерального Закона «Об образовании»,Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, КонцепцииУМК 

«ШколаРоссии», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике и направлена на создание комплекса условий для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. 
Цель программы коррекционной работы: создание условий для успешного 

освоения ООП НОО всеми обучающимися. 

Задачи: 

• Диагностировать трудности учения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в школе; 

• Оказать помощь в освоении ООП НОО детям с трудностями обучения, 

стимулировать школьников с высоким уровнемобучаемости. 

• Определить особенности организации образовательного процесса для детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями, детей  с ОВЗ. 

• Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с учётом особенностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей. 

• Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам. 

• Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в 

сфере работы с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

– Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– Определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

– Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями школьного психолого-педагогического консилиума);  

– Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическоми (или) психическом развитии;  

– Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законнымпредставителям) 

 Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван реша ть 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекциии развития, т. е. 
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системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей,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 и определения подхода 

к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

дляполучения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическоми (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы).  
Структура программы представлена следующими направлениями: 
 Диагностическое-обеспечивает своевременное выявление трудностей 

или одаренности детей; 
 Коррекционно-развивающее-содержит перечень и план коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся; 

  Информационно-просветительское-осуществляет разъяснительную 

деятельность по вопросам реализации и осуществления образовательной 

деятельности. 
Планируемые результаты реализации программы 

– освоение ООП НОО 

– своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними,  
– повышение учебной мотивации младших школьников, испытывающих 

трудности в освоении программного материала 

– успешная адаптация к школьному обучению 

– повышение активности обучающихся при взаимодействии с 

участниками образовательной деятельности 

– развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся 

– снижение уровня общей тревожности учащихся 

– снижение количества детей, испытывающих трудность в обучении. 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и 

динамику развития, на основе анализа документов, проведения 

психологической диагностики. 
Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 



151 
 

 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с проблемами в развитии и обучении, а также детей с 

ОВЗ 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 

для детей с ОВЗ и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-педагогический консилиум, который 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 
Требования к условия реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). 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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

одарённых детей и детей с трудностями в обучении. 

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. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательной деятельности и процесс сопровождения одарённых детей и 

детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные 

потребности  обучающихся; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребностидетей); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил инорм); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание ин- 

формационной образовательной с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

Содержание программы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Основной целью ППК является определение и организация в рамках школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии с 

потенциалом развития, специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребёнка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья.  

Его главные задачизащита прав и интересов ребёнка; диагностика по 

проблемам развития;выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности. 

 Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в 

обучении: 

 Сформированность определённых образовательных навыков и умений и 

соответствие их условно нормативным показателям, а также особенности не 

сформированности этих умений и навыков диагностируются педагогом-

психологом. Педагог-психолог устанавливает уровень и особенности 
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актуального психического развития ребёнка, в том числе и интеллектуального, 

выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми, выявляет возможности 

овладения ребёнком школьной программы обучения. Социальная ситуация 

развития, среда, в которой находится ребёнок вне образовательного 

учреждения, особенности социального статуса семьи оценивается социальным 

педагогомшколы. 

Основные задачи ППк 

• Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.  

• Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка. 

• Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения 

ндивидуального подхода в процессе коррекционно развивающего 

сопровождения. 

• Отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ. 

• Определение готовности к школьному обучению первоклассников с целью 

вычленения «группы риска». 

• Решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индиви- 

дуальным особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу 

обучения, выбор соответствующей формыобучения). 

• Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические 

«срезы» для уточнения образовательного маршрута, внесение 

соответствующих корректив). 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

• Консультативная работа с родителями, педагогами. 

• Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное 

развитие ребёнка, динамику его состояния, овладение универсальными 

учебными действиями. 

• Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и 

специалистами, участвующими в работе ППк. 

• Организация психологического сопровождения, помощи. 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к 

усвоению школьной программы и детей с трудностями в обучении, 

проведение  комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию  им коррекционно- развивающей, психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. 

Консультативное направление включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций, по основным 

направлениям работы с обучающимися, испытывающими трудность в 

обучении и одаренными обучающимися, едиными для всех участников 

образовательной деятельности  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися, 

испытывающими трудность в обучении. 
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• Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ, ребенка, 

испытывающего трудности в обучении. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель:развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении 

программы обучения. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 

занятий, направленных на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся испытывающих трудность в 

обучении. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- развивающего 

обучения: 

• Принцип системности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Деятельностный принцип коррекции. 

• Учет индивидуальных особенностей личности. 

• Принцип динамичности восприятия. 

• Принцип продуктивной обработки информации. 

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция  

обучающихся с проблемами в развитии и обучении 
     Цель Форма Содержание Предполагаемый

результат 

Педагогическая 

коррекция 
Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционны

х занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа 

России» 

Осуществлени

е индивидуаль-

ного подхода 

обучения 

ребенка.  

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 
Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

с ОВЗ. 

Сформирован-

ность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно) 
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 Поддержание постоянной связи с учителями - предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

проблемами в развитии и обучении при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно, 

 Ведение документации; 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

 Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и практическим действием;  

 Использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитиии/обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается.  
Профилактическое направление. 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей, испытыващих трудность в 

обучении и одаренных детей специалистами разного профиля в 

образовательной организации. 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, которое 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, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
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 • организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и 

других служб сопровождения 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие МБОУ «Школа №20» с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Социальное партнёрство включает: 

•сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

•сотрудничество с родительской общественностью. 

 Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется 

проведение профилактических мероприятий 

Профилактическое ме- 
роприятие 

Кем выполняется работа Сроки 

Контроль за осуществ- 

лением санитарно-гиги- 

енических норм, режи- 
мом дня и питания. 

Медицинский работник, 

социальный педагог, 

педагог 

Ежедневно 

Коррекционно-развива- 

ющие занятия (с при- 

влечением педагога - 

психолога 

Педагог-психолог, 
педагог. 

В течение года по плану 

работы. 

Использование здоро- 

вьесберегающих техно- 

логий на уроках и во 

внеурочной деятельно- 
сти 

Педагог, 
зам. директора. 

Ежедневно. 
В течение года по плану 

работы. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

•повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, 

связанными с особенностями образовательной деятельности для одарённых 

детей и детей, испытывающих трудность в обучении; 

 •проводить необходимую разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательной деятельности для формирования толерантности (терпимости) 

по отношению к детям с ОВЗ; 

•оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую 

помощь детям и их родителям. 

повышать уровень родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка (проводится на индивидуальных 

консультациях психологом, на родительских собраниях, согласно 



157 
 

 

воспитательному плану педагога), через использование ресурса школьного 

сайта. 

 

3.Организационный раздел 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования 

• план внеурочной деятельности 

• систему условий реализации ООП в соответствии с требования ФГОС НОО 

 

3.1 Учебный план МБОУ «Школа №20» начального общего образования 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №20» 

определяет содержание начального общего образования, разработки требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• Обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

• Обновление содержания образования; 

• Формирование общей культуры личности; 

• Удовлетворение социальных запросов; 

• Адаптацию личности к жизни в обществе. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть направлена на реализацию основного содержания рабочих 

программ учебных предметов. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство Музыка 
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Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

 С целью реализации прав  обучающихся НОО на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, и 

на изучение родной литературы из числа литератур народов Российской 

Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора № 05-192 от 

20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план 

предусматривает изучение предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Изучается во 2-4 классах на учебных предметах 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

количестве 0,5 часа в неделю на каждый предмет в течение года. В 1 классе 

предметы не реализуются. 

  Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» выделены из количества часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается в первом полугодии в объеме 1 недельного 

часа, для реализации используется учебник: Александрова О.М. Русский родной 

язык: учеб. пособие 2, 3, 4 класс. - М.: Просвещение, 2020.  

 Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучается во втором полугодии в объеме 1 часа в неделю, для реализации 

используется учебник по учебному предмету «Литературное чтение» в части 

изучения тем, предусмотренных рабочей программой учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 Данные предметы обеспечивают формирование представления о родном 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют 

познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а 

через него - к родной культуре. 

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО предмет  

«Информатика» включен в предметную область «Математика и информатика». 

Организация изучения информатики осуществляется в структуре других 

учебных предметов.  В рамках учебного предмета технология, в котором 

выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для 

решения с его помощью доступных для них задач. 

         Кроме того, достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием  информационных технологий, осуществляется в 

рамках других предметов: русского языка, математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, музыки, технологии. 

В соответствии с УМК «Школа России» в учебном предмете «Окружающий 

мир» изучаются отдельные темы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-4 классах в соответствии с распределением часов в 

рабочей программе «Окружающий мир». Вопросы профилактики безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры 

включены в учебные занятия по окружающему миру в подраздел «Правила 
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безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015г. №08-2355). 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по 3-х-часовой 

программе. Третий час введен с целью увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования 

физической подготовленности и привития навыков здорового образа жизни. При 

этом обязательный 3-й час физической культуры реализуется за счет увеличения 

на 1 час максимально допустимой недельной образовательной нагрузки, 

установленной требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. 

Начальная образование МБОУ «Школа №20» организовано в режиме 

пятидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классе - 33 недели; во 2-4 классе - 34 недели. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ 

ПРИ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УРОКА –40 МИНУТ) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Классы  

Количество часов всего 

1 

А,Б,В,

Г 

2 

А,Б,В,

Г 

3 

А,Б,В,

Г 

4 

А,Б,В,

Г 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Английский  язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики: основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 

 

21 23 23 23 90 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕНЫЙ ПЛАН 

(НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ 

ПРИ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УРОКА –40 МИНУТ) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, количество 
часов в год 

1 2 3 4 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

-* 17/0 17/0 17/0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
-* 0/17 0/17 0/17 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики: 

- - - - 

- Основы 
православной 

культуры 

- - - 34 

(4А,Б,В,Г) 

- Основы светской 
этики 

- - - 34 (4В) 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 
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Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого 693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося при пятидневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график начального общего образования (1 -4 классов) 

сформирован с целью реализации ООП НОО МБОУ «Школа №20», 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Календарный учебный график для 1-4 классов ориентирован на 

четырёхлетний нормативный срок освоения ООП НОО. 

 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: 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований в соответствии с СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

с января по май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

В середине учебного дня для 1-х классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

В 1-4 классах определён следующий режим работы: 

• продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели; 

• продолжительность каникул для обучающихся 1-4 классов в течение 

учебного года составляет: 

- осенние –  7-9 дней (конец октября-начало ноября),  

- зимние –   12-16 дней (конец декабря-начало января), 

- весенние - 7-9 дней (конец марта-начало апреля),  

- летние-       96 дней (конец мая-конец августа). 

- в середине третьей четверти согласно школьному годовому графику работы 

организуются дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1-х 

классов; 

• учебные занятия проводятся в первую смену во всех 1-4 классах; 

• продолжительность урока во 2- 4 классах составляет 40 минут; 

• во всех 1-4 классах учебный план представлен по пятидневной учебной                 

неделе. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 



162 
 

 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

 

   

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,  

содержание занятий. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности. 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 

2009 года № 17785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(Утверждены Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года№ 189); (зарегистрированы в 

Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

 В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности. 

 Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

развития высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов учащихся; 

2. развитие способностей и склонностей учащихся; 
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3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер 

личности; 4.формирование ключевых социальных компетенций; 

5.обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как курсы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

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

Духовно-нравственное направление представлено занятиями курса «Дорога 

добра», цель которых - воспитание патриотического сознания школьников, 

формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими, воспитание нравственности, 

патриотизма учеников, любви к Родине, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

Также работа в данном направлении реализуется за счет плана воспитательной 

работы классного руководителя и включает посещение музеев, разнообразные 

экскурсии, прогулки, туристические походы по Нижегородскому краю, участие 

в спортивных и туристических соревнованиях, просмотр видео- и 

кинофильмов, создание и защиту краеведческих проектов, участие в творческих 

конкурсах. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей. 

В рамках данного направления организуются занятия курса «Эрудит», 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. 

Также работа в данном направлении реализуется за счет плана воспитательной 

работы классного руководителя, включающего разнообразные формы 

деятельности - викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, беседы, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 

интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

 Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития, формирует у учащихся целостное восприятие мира 

традиционной и художественной культуры, прививает интерес к культурным 
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ценностям, искусству рисования, пения, танца. Осуществляется в форме 

занятий курса «Школа вежливых наук», а также мероприятий плана 

воспитательной работы классного руководителя, которые предполагают 

выполнение детьми различного рода творческих работ, подготовку и 

проведение выставок, праздников, посещение музеев, театров, выставок. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

учеников культуры безопасного, здорового образа жизни, интереса к 

физкультуре и спорту, обучение основам шашечной игры, развитие 

логического мышления. Данное направление представлено занятиями курса 

«Путешествие по тропе здоровья», а также мероприятиями плана 

воспитательной работы с классом, которые предполагают популяризацию 

спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, повышение двигательной и умственной активности и 

уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

Социальное направление предполагает формирование у школьников умения 

адаптироваться в разных условиях, самоопределяться и самореализовываться. 

Это занятия курса «Я – пешеход, я – пассажир». Также работа в данном 

направлении организуется за счет плана воспитательной работы классного 

руководителя, который предполагает различного рода творческие работы, 

конкурсы, социальное проектирование. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ курсов, планов воспитательной работы классных руководителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности дополнительного образования при школе. 

Выбор курса внеурочной деятельности осуществляется учащимся и его 

родителями добровольно и не является обязательным. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов ООП НОО, в 

первую очередь метапредметных и личностных. Схема организации 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов – оптимизационная. 

Внеурочная деятельность реализуется за счёт средств и ресурсов собственно 

школы. 

План внеурочной деятельности является основным организационным 

документом для составления планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

Эффективное конструирование схемы внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

2. Принцип гуманистической направленности; 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. Этот 

принцип предполагает реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора. 

4. Принцип частичного переноса внеурочной занятости на каникулярное 

время. Внеурочная деятельность в школе представлена в следующих формах: 

1) деятельностью классных руководителей по планам воспитательной 

работы в рамках воспитательной работы школы: 

• воспитательные мероприятия 



165 
 

 

Формы организации воспитательных мероприятий: классный час 

(тематический, организационный, по основам безопасности, ситуационный и 

т.д.), ключевые события класса и школы: праздники, экскурсии, соревнования, 

участие в социальных проектах и акциях, конкурсы художественного 

творчества и чтецов, олимпиады по предметам, в т.ч. дистанционные, походы 

выходного дня, участие в конференциях, чтениях и т.д. 

2) реализация программ курсов внеурочной деятельности в классах; 

3) педагогическая поддержка обучающихся: 

• занятия с педагогом-психологом; 

• индивидуальные занятия по контролю за успеваемостью учащихся с 

учителем; 

• индивидуальные занятия с одарёнными обучающимися по подготовке к 

конференциям, конкурсам, олимпиадам; 

• создание проектов разных направлений развития личности. 

3.3.    План  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования и  

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школа использует возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятельности 

отводится 10 часов в неделю в каждом классе. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное 

  общекультурное 

  общеинтеллектуальное.  

 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 

из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 
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Недельный план внеурочной деятельности 

ООП НОО 

1-4 класс 

  

Классы 

Направления 

  

I 

  

II 

  

III 

  

IV 
  

Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4 

Социальная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 6 6 6 6 24 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

ООП НОО 

1-4 класс 

Классы 

Направления 

  

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

  

Всего 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Общекультурное направление 33 34 34 34 945 

Общеинтеллектуальное направление 33 34 34 34 945 

Духовно-нравственное направление 33 34 34 34 945 

Социальная деятельность 33 34 34 34 945 

Итого 198 204 204 204 810 

 

 

  Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•     Работа спортивных секций по ОФП, баскетболу, футболу, шахматам 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

•     Ведение классных часов, бесед о здоровом образе жизни. 

•     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё Здоровье» 

2. Общекультурное направление 
•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     Работа театральной студии, танцевального кружка, вокального ансамбля, 

хора; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 
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• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы вместе» 

 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. 

•     Разработка проектов к урокам. 

• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эврика» 

 

4. Духовно-нравственное направление: 
•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, Нижегородцев, 

героев-автозаводцев «Их именами названы улицы»; 

•     Встречи с участниками «горячих точек»; 

•     Тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Экскурсия к мемориалу Памяти в Автозаводском районе 5 – 8 мая. 

• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин своей 

страны» 

 

5. Социальная деятельность: 
•     Проведение субботников; 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

•     Акция «Тёплый дом». 

• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука жизни» 

                   

В условиях реализации ФГОС в рамках реализации основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения в МБОУ 

«Школа №20» в 2020-2021 уч.году вводится внеурочная деятельность, 

которая сформирована на основании изученного спроса обучающихся и 

родителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа 

родителей и возможностей школы. 

На выбор родителям предлагаются следующие направления: 
Планируемые виды внеурочной деятельности Решаемые задачи Кадровое 

обеспечение Виды  Форма  

Спортивно-оздоровительное: 

 Секция ОФП 

 Секция футбол 

 Рабочая программа курса 

Обучающие 

занятия, 

соревнования, 

спортивные 

праздники 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

Учителя 

начальной 

школы 

Учителя 

физической 
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внеурочной деятельности 

«Моё Здоровье» 

сохранению и укреплению 

здоровья 

культуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Духовно-нравственное: 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я 

– гражданин своей страны» 

Беседы, 

интерактивные 

игры 

Формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Учителя 

начальной 

школы 

Социальное: 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Азбука жизни» 

 Цикл бесед по ПДД 

Беседы, 

соревнования, 

занятия, 

тренировочные 

упражнения 

Обучение вопросам личной 

и социальной безопасности; 

пропаганда основ 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Учителя 

начальной 

школы 

Общеинтеллектуальное: 

 Программа дополнительного 

образования «Почемучки» 

 Программа дополнительного 

образования «Заниматика» 

 Программа дополнительного 

образования театральная студия 

«Скорочтение» 

 Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Эврика» 

Наблюдения, 

проекты, 

творческие 

задания; 

занимательные 

и логические 

задачи 

Расширение ценностных 

представлений о. Закрепить 

интерес детей к 

познавательной 

деятельности, будет 

способствовать развитию 

мыслительных операций и 

общему интеллектуальному 

развитию. 

Учителя 

начальной 

школы 

Общекультурное: 

• Программа дополнительного 

образования «Оч.умелые ручки» 

• Программа дополнительного 

образования театральная студия 

«Апельсин» 

• Программа дополнительного 

образования «Литературная 

гостиная» 

• Творческие проекты, наблюдения 

• Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Мы 

вместе» 

Занятия в 

кружке, 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

выставках 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной сферы и 

общекультурной 

компетенции 

Учителя 

начальной 

школы, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Программно-методическое обеспечение плана. 

 

Направления 

развития личности 

Названия программ Срок 

освоения  

классы 

Общеинтеллектуаль

ное 

Программа дополнительного 

образования «Почемучки» 

1 год 2  

Программа дополнительного 

образования «Заниматика» 

1 год 4 

Программа дополнительного 

образования  «Скорочтение» 

1 год 2 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Эврика 

4 года 1 – 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа дополнительного 

образования «ОФП» 

1 год 1 – 4  

Программа дополнительного 

образования «Футбол» 

1 год 1 – 4  

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Моё Здоровье» 

4 года 1 - 4 
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Духовно- 

нравственное 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Я – гражданин своей 

страны» 

4 года  1 - 4 

Социальное Цикл бесед по ПДД 4 года 1 – 4  

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Азбука жизни» 

4 года  1 – 4  

Общекультурное Программа дополнительного образования 

«Оч.умелые ручки» 
1 год 1 – 2  

Программа дополнительного образования 

театральная студия «Апельсин» 
1 год 1 – 4  

Программа дополнительного образования 

«Литературная гостиная» 
1 год 3 – 4  

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Мы вместе» 
4 года 1 - 4 

 

Методическое обеспечение 

Деятельность в рамках программы предусматривает различные формы и методы 

работы: 

 решение поставленных  задач по разным отраслям знаний; 

 работа с различными источниками информации; 

 составление собственных логических задач, ребусов, головоломок; 

 выпуск книг-самоделок, газет, информационных листков; 

 групповые занятия;   

 использование полученных знаний в повседневной жизни. 

 

 

План реализации  внеурочной деятельности 

начального общего образования в рамках  

Федерального государственного образовательного стандарта 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая 

программа, курс. 

дисциплина 

Количество часов по 

классам 

Всего по 

направленн

остям 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

всего 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

ОФП - 2 - 2 4 18 

Футбол - 1 1 - 2 

Курс внеурочной 

деятельности «Моё 

Здоровье» 

1 1 1 1 4 

Динамическая пауза, 

подвижные игры, 

физкультминутки, 

проекты «Веселая 

переменка», 

«Танцевальная 

переменка» 

2 2 2 2 8 
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2.  Духовнонравстве

нное 

Внутриклассные и 

школьные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 6 

Курс внеурочной 

деятельности «Я – 

гражданин своей 

страны» 

1 1 1 1 4 

3.  Социальное  

 

Внутриклассные и 

школьные 

мероприятия, 

инструктажи, беседы 

по правилам 

безопасности 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 6 

Курс внеурочной 

деятельности  «Азбука 

жизни» 

1 1 1 1 4 

4.  Общеинтеллектуа

льное 

Внутриклассные и 

школьные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 9 

Курс внеурочной 

деятельности «Эврика» 

1 1 1 1 4 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Почемучки» 

- 1 - - 1 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Заниматика» 

- - - 1 1 

Программа 

дополнительного 

образования  

«Скорочтение» 

- - - 1 1  

5.  Общекультурное Внутриклассные и 

школьные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 12 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Оч.умелые ручки» 

1 - - - 1 

Программа 

дополнительного 

образования 

театральная студия 

«Апельсин» 

- 2 - 2 4 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Литературная 

гостиная» 

- - - 1 1 

Курса внеурочной 

деятельности «Мы 

1 1 1 1 4 
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вместе» 

 Итого часов внеурочной деятельности 10 15 10 16 51 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая программа, курс, 

дисциплина 

Распределение нагрузки по 

внеурочной деятельности 

1 

кл 

 

2 

кл 

 

3 

кл 

 

4 

кл 

 

всего 

1.  Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

2 часа 

ОФП – 2 часа 
1 14 

чел 

4 

чел 

9 чел 28 

чел 

Футбол – 1 час 
- 10 

чел. 

3 

чел. 

- 13 

чел 

Курс внеурочной деятельности 

«Моё Здоровье» - 1 ч 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Иные  мероприятия 

(Динамическая пауза, 

подвижные игры, 

физкультминутки, проекты 

«Веселая переменка», 

«Танцевальная переменка») – 2 

часа 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

2.  Духовнонрав

ственное 

Классные часы и иные   внутри-

классные мероприятия. – 0,5 час 

Экскурсии 

Конкурс «Птичья кормушка» 

Смотр строя и песни 

Выход к Вечному огню, участие 

в концертной программе к 9 Мая 

Встречи с ветеранами 

Акции «Экологический десант» 

КТД – «День матери» 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Курс внеурочной деятельности «

Я – гражданин своей страны» - 1 

час 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

3.  Социальное  

 

Внутриклассные и школьные 

мероприятия, инструктажи, 

беседы по правилам 

безопасности – о,5 ч 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Курс внеурочной деятельности  

«Азбука жизни» - 1 час 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

4.  Общеинтелле

ктуальное 

Классные часы и иные    внутри-

классные мероприятия 0,5 час 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Курс внеурочной деятельности 

«Эврика» - 1 час 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Программа дополнительного обр

азования «Почемучки» - 1 час 

- 14 

чел 

- - 14 

чел 
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Программа дополнительного обр

азования «Заниматика» - 1 час 

- - - 19 

чел 
19 

чел 

Программа дополнительного обр

азования  «Скорочтение» - 1 час 

- - - 11 

чел 
11 

чел 

5.  Общекультур

ное 

Классные часы и иные    внутри-

классные мероприятия – 0,5 ч 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

Программа дополнительного 

образования «Оч.умелые ручки» 

- 1 час 

14 чел 1 чел - - 15 

чел 

Программа дополнительного 

образования театральная студия 

«Апельсин» - 2 часа 

1 чел 14 

чел 

2 

чел 

10 

чел 
27 

чел 

Программа дополнительного 

образования «Литературная 

гостиная» - 1 час 

- - - 15 

чел 
15 

чел 

Курс внеурочной деятельности «

Мы вместе» - 1 

117 

чел 

112 

чел 

98 

чел 

101 

чел 
428 

чел 

 

 

Принципы реализации: 
• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: все кабинеты начальных классов располагаются в 

отдельном блоке, имеется столовая, медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, 

музыкальной техникой, библиотекой, мини-стадионом. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет-кабинеты 

начальных классов оснащены компьютером, интерактивными досками. 

Каждый учащийся имеет нетбук. 

 

 

Внешние связи и партнерство. 

Общее управление осуществляется администрацией.Осуществляется  

творческое сотрудничество с учреждениями дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», его структурное подразделение:  

клуб по месту жительства им. Волкова, библиотека им  
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Мамина-Сибиряка,Нижегородская филармония им. М. Ростроповича 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1 уровень: 

У детей должны сложиться доверительные отношения друг с другом; 

Отношения сотрудничества внутри коллектива и умение решать проблемы 

неагрессивно, проявляя дружелюбие; 

 

2 уровень: 

Строить своё действие с учётом действия партнёра; 

Чувствовать эмоциональное состояние партеров. 

 

3 уровень: 

Предлагать совместные действия и проявлять инициативу в решении 

поставленных задач; 

Прислушиваться к мнению других и корректировать собственные действия в 

связи с этим. 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 
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• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1)    Посещает ли ваш ребенок дополнительные занятия во второй половине дня? 
А) да 

Б) нет 

В) пока не посещал, но с этого года планируем 

Г) не думали об этом 

2) Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка?  

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

 Духовно-нравственное направление 

3) Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок во второй половине дня находился в школе и 

занимался внеурочной деятельностью? 
А) да 

Б) нет 

4) Считаете ли вы, что внеурочная деятельность помогает учащимся адаптироваться в 

процессе взаимодействия с учителями и сверстниками 

А) да, безусловно 

Б) нет, не считаю 

В) затрудняюсь ответить 

Г) другое 

5) Развитию, каких способностей Вашего ребенка Вы хотели уделить особое внимание в 

процессе внеурочной деятельности? 

А) организаторские 

Б) творческие 

В) актерские 

Г) импровизаторские 

Д) музыкальные 

Другие_____________________________ 

6) Считаете ли Вы педагогов школы достаточно компетентными для проведения 

дополнительных занятий с учащимися? 

А) да 

Б) не во всех направлениях 

В) желательно сотрудничать с центром дополнительного образования 

7) Занимается ли Ваш ребенок в кружках или секциях вне школы 

А) нет 

Б) в спортивной секции 

В) в кружке 

Г) в музыкальной школе 

Другое__________________ 

 

Есть ли у вас какие - либо предложения по организации внеурочной деятельности ваших 

детей? Будем очень благодарны!!! 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

НОО 

            Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

     Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

 

3.4.1. Нормативно-правовое обеспечение 

На основании  Закона «Об образовании» РФ,Основная 

общеобразовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Школа № 20» 

является нормативным документом  школы, определяющим содержание 

образования на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

Реализацию     ООП   НОО     обеспечивают      следующие  нормативно-

правовые документы: 

• Устав  образовательного  учреждения; 

• Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• положение о Портфолио (Портфеле достижений) обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС 

• положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Школой; 

• положение о лагере дневного пребывания обучающихся; 
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• положение о правилах внутреннего распорядка учащихся Школы; 

• положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

• регламент работы учащихся, учителей (преподавателей) и сотрудников в сети 

Интернет; 

• положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации ООП 

 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

В педагогическом коллективе Школы есть все необходимые специалисты: 

учителя, воспитатели, заведующий библиотекой, педагог–психолог. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими 

и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Начальная школа полностью 

укомплектована педагогическими работниками. 

Кадровые условия реализации ООП НОО обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности 

работников образовательного учреждения. В учреждении создана система 

непрерывного, профессионального развития педагогических работников. 

 

 

 

Характеристика уровня квалификации педагогических работников 

 

Образование Количество % от общего количества 
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Характеристика по образованию педагогических работников 

 

Характеристика по квалификации педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика по стажу работы: 

 

Доля педагогов со стажем педагогической 

работы:  

Количество % от общего 

количества 

От 0 до 2-х лет 1 6% 

От 2 до 5-и лет 0 0% 

От 5 до 10 лет 5 26% 

От 10 до 20 лет 7 36% 

Свыше 20 лет 6 32% 

 

            Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия: 

Высшее 16 84% 

Средне-специальное 3 16% 

Квалификационная 

категория 

Количество  % от общего количества  

Высшая 5 26% 

Первая 13 68% 

СЗД 0 0% 

Без категории 1 (молодой специалист) 6% 



178 
 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы НОО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, совещания при заместителе директора, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации  и т. 

д.  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

     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) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

      Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

     Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 
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     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

        В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

       Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•    межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

•  образовательного учреждения. 

      Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 
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деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

      Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справка: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда —от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности, обучающихся в классах. 

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в 

коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
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соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления ОУ. 

     Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также 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 основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения. 

 

 

3.4.4.  Материально-техническое обеспечение: 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных  

Стандартом   требований   к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  

санузлов,     мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    

учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

         Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым  к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
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инсоляция, освещение, размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  

образовательной  и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование); 

• зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,  

необходимый набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  

образовательного  процесса  на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры  рабочих,  игровых  зон  

учреждения,  для  активной  деятельности,  отдыха, структура  которых  должна  

обеспечивать  возможность  для  организации  урочной  и внеурочной учебной 

деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим  возможность  организации  

качественного  горячего  питания,  в  том числе горячих завтраков; 

• помещениям,  предназначенным для  занятий музыкой,  изобразительным 

искусством, хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,  

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  

ручного  и машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  

изобразительного искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,    

носители  цифровой информации). 

 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых  

бюджетных средств и привлеченных   в   установленном   порядке  

дополнительных  финансовых   средств     обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение  

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений    и звука,        выступления       с       аудио-,        видео   

сопровождением     и     графическим сопровождением,   общение   в   сети 

Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  

лабораторного оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  

и  коллекций  основных математических  и  естественнонаучных  объектов  и  

явлений;  цифрового  (электронного)  и традиционного измерения; 

• наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  

местонахождения, наглядного  представления  и  анализа  данных;  

использования  цифровых  планов  и  карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  

цифровым  управлением  и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

 Материальная база основных кабинетов - физики, химии, биологии, 

информатики, географии, технологии, математики, истории, английского языка, 

русского языка и литературы и  кабинетов начальной школы 

удовлетворительная. Идет постепенное обновление мебели, оборудования, 

наглядных пособий, модернизация средств обучения.  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они  полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.  Педагог совместно с коллективом детей и родителей 

стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется  2 спортивных зала,   1 

спортивная площадка,актовый зал,  1 кабинет музыки,  школьная библиотека. В 

школе 1 кабинет информатики и ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-

линия, разработан собственный сайт - http://schooln20.ucoz.ru. Оборудование 

этих кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности.   

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет медицинская сестра и врач-педиатр. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники можно описать в 

следующей форме: 

  

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 5 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 9 

5.  Интерактивная доска 9 

6.  МФУ 4 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

http://schooln20.ucoz.ru/
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условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям 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 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 
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по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (поурочным календарно-

тематическим планированием, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

 

3.4.6.Основные мероприятия по реализации ООП НОО 

 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса 

 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности 

 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и             

профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

 

1. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 
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4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной  деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; 

курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию 

в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического 

мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 
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Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования 

 

 

1. Реализация ФГОС II поколения. 

2. Внедрение «Школа России».  Разработка 

содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в 

1 классах по ФГОС II поколения.   

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

1. Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС II поколения. 

2. Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности 

3. Внедрение УМК 

«Школа России» 

 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки 

достижений планируемых результатов обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена 

опытом по вопросам организации различных форм 

учебного процесса. 

4.Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений 

обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам.  

 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 
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социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

 

1. Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

 

2.Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

 

1. Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4. Создание  и расширение локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и условий 

для ЗОЖ. 

 

1. Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 
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создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

 

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

 

1. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 
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3.4.7. Программа управления реализацией ООП НОО 

 

Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемы

й 

результат 

 

Сроки исполнения 
Ответственны

е 

1.Организац

ионно- 

содержател

ьные 

Внесение 

необходимых 

изменений в 

функциональные 

обязанности 

администрации, 

руководителей 

служб. 

Определен

ие 

ответствен

ности 

руководит

елей 

школы и 

педагогов 

за 

реализаци

ю 

образовате

льной 

программ

ы 

Пакет 

документо

в. 

постоянно Директор 

школы  

О.М. 

Дудникова 

Формирование 

творческих групп  

Творчески

е группы. 

Банк 

творчески

х, 

контрольн

о-

измерител

ьных, 

программн

о-

методичес

ких работ. 

при 

необходимости 

Администрац

ия 

2.Кадровые Подбор кадровых 

ресурсов для 

осуществления 

преподавания в 1-

х классах 

Кадровое 

обеспечен

ие. 

 

постоянно Директор 

школы  

О.М. 

Дудникова 

Мотивация 

деятельности 

педагогического 

Разработка 

пакета 

способов 

постоянно Управляющий 

совет, 

комиссия по 
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коллектива по 

организации 

развивающей 

образовательной 

среды.  

стимулиро

вания 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Критерии 

стимулиро

вания 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти. 

распределени

ю 

стимулирующ

их выплат 

Создание условий 

для 

профессионально

го 

совершенствован

ия педагогов. 

Дополнени

я к 

программе 

развития 

кадров 

 

постоянно Зам.директора 

И.Ю. 

Кулакова 

Совершенствован

ие системы 

повышения 

профессионально

й компетентности 

педагогов. 

Повышени

е 

компетент

ности 

педагогов. 

 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение 

многообразия 

форм и методов 

профессионально

го общения 

педагогов для 

формирования 

общности 

ценностных 

ориентаций. 

Представл

ение опыта 

на 

различных 

уровнях 

 

В системе Зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Бирюкова Е.Г. 

 

 Выявление 

степени 

соответствия 

оценки 

результата 

деятельности 

учителя уровню 

образованности 

ученика. 

Аттестаци

я 

педкадров. 

 

1 раз в 5 лет Аттестационн

ая комиссия 

3 Научно-

методическ

Подготовка 

программно- 

Пакет 

документо

1 раз в год Зам. 

директора  
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ие 

 

методического 

обеспечения. 

в 

Выявление 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений. 

Самообраз

ование по 

заявленны

м 

темам 

 

ежегодно  Зам. 

директора  

Определение 

тематики 

педсоветов, 

совещаний, 

круглых столов, 

заседаний 

творческих групп, 

на которых 

планируется 

постановка 

вопросов по 

образовательной 

программе 

Планирова

ние 

ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое 

изучение основ 

современных 

образовательных 

технологий: 

интегральные, 

коммуникативны

е технологии, 

проблемно-

диалогические 

технологии, 

проектные 

технологии, 

деятельностные 

технологии. 

Применен

ие 

технологи

й в 

образовате

льном 

процессе, 

обмен 

опытом  

 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Реализация 

педагогических 

технологий, форм 

и методов 

обучения, 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС 

Изменение 

структуры 

образовате

льного 

процесса. 

 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

 

Диагностика Коррекция постоянно методическое 
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эффективности 

внедрения 

системы 

педагогических 

процедур,направл

енных на 

достижение 

ожидаемого 

результата 

(при 

необходим

ости) 

 основных 

положений 

программ

ы. 

 

объединение, 

заместители 

директора 

 

Социально-

психологический, 

педагогический и 

методический 

анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов.  

Аналитиче

ские 

отчеты, 

проекты, 

методичес

кие 

рекоменда

ции, 

сборники 

статей, 

выступлен

ий на 

педсоветах

, 

семинарах 

 

2016-2020г. 

 

 

методическое 

объединение 

4. 

Информаци

онно-

аналитичес

кие 

Установление 

сроков 

промежуточной 

аттестации 

качества 

выполнения 

образовательного 

заказа. 

Пакет 

документо

в 

1раз в год Администрац

ия 

 

Подбор 

диагностических 

методик 

формирования 

целостной 

системы для 

отслеживания 

качества 

выполнения 

ООП НОО. 

Пакет 

инструмен

тария. 

 

2016-2020г. 

 

 

Администрац

ия, творческие 

группы 

 

 Информатизация 

образовательной 

Формиров

ание 

Согласно 

программе 

Администрац

ия 
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среды школы. 

Медиатизация 

учебных 

ресурсов. 

информац

ионной 

культуры 

у 

педколлек

тива и 

обучающи

хся. 

информатизации  

Создание 

информационног

о банка 

образовательных 

услуг для 

потребителя. 

Система 

информир

ования 

населения. 

 

Ежегодно Администрац

ия 

 

1. Выявление и 

сравнительный 

анализ 

данных о 

состоянии, 

условиях и 

результатах 

образовательного 

процесса. 

2.Составление 

отчета 

Аналитиче

ский 

материал. 

Методичес

кий 

сборник по 

 

результата

м работы. 

Отчет до конца 

2020г 

Администрац

ия 

5. 

Материальн

о- 

технические 

 

Ресурсное 

обеспечение ООП 

НОО: 

бюджетные 

средства, 

спонсорские 

средства, 

информатизация, 

медиатизация. 

Расширение 

библиотечного 

фонда учебников 

и методических 

пособий, фонда 

дидактических и 

иных учебно-

методических 

материалов. 

Новые 

материаль

но-

техническ

ие 

условия. 

 

Ежегодно Директор 

щколыО.М.Ду

дникова,зам.д

иректора 

И.Ю. 

Кулакова 

Проведение 

мероприятий по 

Новые 

материаль

постоянно Директор 

щколыО.М.Ду
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переоснащению 

действующих 

учебных 

кабинетов 

необходимым 

оборудованием. 

но-

техническ

ие 

условия. 

 

дникова 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

 

Вопросы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

 

Цель 

контроля 

 

Объект

ы 

контрол

я 

 

Вид 

конт

роля 

 

Методы 

контрол

я 

 

Ответст

венные 

лица 

 

Результа

ты 

контрол

я, 

место 

подведен

ия 

итогов 

 Август 

 Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО 

1 

 

Организа

ция 

работы 

рабочей 

группы 

по 

реализаци

и ФГОС 

НОО 

 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей 

группы по 

реализации 

ФГОС НОО 

Рабочая 

группа 

по 

реализа

ции 

ФГОС 

НОО 

 

Тема

тиче

ский 

 

 

Анализ, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

директор

е 

2 Диагност

ика 

готовност

и 

учителей 

к 

реализаци

и ФГОС 

НОО 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов 

школы в 

вопросах 

реализации 

ФГОС НОО 

Учителя 

начальн

ых 

классов, 

педагог

и 

дополни

тельного 

образова

ния 

Тема

тиче

ский 

Анализ, 

собесед

ование 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и МО 

учителей 

начальны

х 

классов 

3 Соответст

вие 

рабочих 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

Рабочие 

програм

мы 1-4 

Тема

тиче

ски- 

Анализ, 

изучени

е 

Заместит

ель 

директо

Рассмотр

ение 

вопроса 
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программ 

учебных 

предмето

в 

для 1 

класса, 

календарн

о- 

тематичес

кого 

планиров

ания 

соответст

вующего 

требовани

ям ФГОС 

НОО и 

ООП 

начальног

о общего 

образован

ия 

 

программ 

учебных 

предметов 

для 1 класса, 

требованиям 

ФГОС 

НОО и ООП 

начального 

общего 

образования 

 

классов 

по всем 

предмет

ам 

учебног

о плана 

 

обоб

щаю

щий 

 

докумен

тации 

 

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

на 

заседани

и МО 

учителей 

начальны

х 

классов 

 Сентябрь 

1 Проведен

ие 

стартовой 

диагности

ки для 

первоклас

сников  

 

Определение 

уровня 

интеллектуал

ьной и 

психологиче

ской 

готовности 

первоклассн

иков к 

обучению по 

ФГОС 

НОО 

Учащие

ся 1 

класса 

Тема

тиче

ский 

Анкетир

ование, 

анализ, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Психоло

г школы 

Л.Н.Мал

ышева 

 

Монитор

инг 

2 Проведен

ие 

стартовой 

диагности

ки для 

учащихся 

2-4 

классов  

 

Определение 

уровня 

знаний 

второклассни

ков на 

начало 

учебного 

года по 

ФГОС 

Учащие

ся 2-4 

класса 

Тема

тиче

ский 

Анкетир

ование 

анализ, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Психоло

г школы 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и МО 

учителей 

начальны

х 
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НОО Л.Н.Мал

ышева 

 

классов 

 Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

3 Оценка 

состояния 

норматив

но- 

правовых 

документ

ов 

федераль

ного, 

региональ

ного, 

муниципа

льного, 

школьног

о уровней 

по 

введению 

ФГОС 

НОО 

Оценка 

состояния 

нормативно- 

правовой 

документаци

и по 

введению 

ФГОС 

НОО 

 

Нормати

вно- 

правова

я база 

введени

я ФГОС 

НОО 

 

Тема

тиче

ский 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

 Совещан

ие при 

директор

е 

 Организация научно- методического обеспечения учебного процесса 

4 Результат

ы работы 

рабочей 

группы 

по 

разработк

е 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы НОО 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Оценка 

соответствия 

Основной 

образователь

ной 

программы 

НОО 

школы 

требованиям 

ФГОС НОО 

 

Основна

я 

образова

тельная 

програм

ма 

ФГОС 

НОО 

 

Тема

тиче

ский 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

  

5 Разработк

а 

программ

ы 

внеурочн

Оценка 

соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Програм

ма 

внеуроч

ной 

деятельн

Тема

тиче

ский 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани
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ой 

деятельно

сти для 

начальног

о общего 

образован

ия, ее 

соответст

вие целям 

и задачам 

ФГОС 

НОО 

для 

начального 

общего 

образования 

целям и 

задачам 

ФГОС НОО 

 

ости для 

начальн

ого 

общего 

образова

ния 

 

 а, 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

и МС 

6 Соответст

вие 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочн

ой 

деятельно

сти для 1-

4 классов 

требовани

ям ФГОС 

НОО и 

ООП 

начальног

о общего 

образован

ия 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 1-4 

классов 

требованиям 

ФГОС НОО 

и ООП 

начального 

общего 

образования 

 

Рабочие 

програм

мы 

внеуроч

ной 

деятельн

ости для 

1-4 

классов, 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и МС 

 

 Октябрь 

1  

Адаптаци

я 

учащихся 

1 класса 

 

Отслеживани

е 

адаптации 

учащихся 

1 класс; 

учебно- 

организованн

ых 

(организация 

учебного 

места); 

учебно- 

интеллектуал

ьных 

Методи

ческая 

грамотн

ость 

учителе

й, 

работаю

щих в 1 

классах. 

Готовно

сть 

учащихс

я к 

обучени

Клас

сно- 

обоб

щаю

щий 

 

Посеще

ние 

уроков, 

проведе

ние 

опросов, 

собесед

ование 

анализ 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 

заседани

и 

школьно

й ПМПК 
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(систематиза

ция), 

учебно-

информацио

нных 

(работа с 

учебником)  

учебно- 

коммуникати

вных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление 

уровня 

учащихся 1 

класса 

ю 

2  

Специфик

а 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

для 

учащихся 

1 класса в 

связи с 

реализаци

ей ФГОС 

НОО 

второго 

поколени

я 

 

Проанализир

овать 

специфику 

организации 

образователь

ного 

процесса для 

учащихся 1 

класса в 

соответствии 

с 

требованиям

и, 

заложенным

и в 

ФГОС 

нового 

поколения 

Урочны

е и 

внеуроч

ные 

формы 

образова

тельного 

процесс

а для 

учащихс

я 

1класса 

 

Клас

сно- 

обоб

щаю

щий 

 

Посеще

ние 

уроков, 

анализ 

поурочн

ых 

планов, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

 Контроль за школьной документацией 

3  Проверка 

журналов 

(классных 

журналов 

1-4 

классов) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журнал

ы (1-4 

классы) 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

4  Проверка Соблюдение Личные Фро Изучени Заместит  
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личных 

дел 

учащихся 

1-4 

классов 

 

единых 

требований к 

оформлению 

и 

введению 

личных дел 

учащихся 

классными 

руководител

ями 

дела   

(1-4 

классы) 

 

нтал

ьный 

е 

докумен

тации 

 

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

 Контроль состояния воспитательной работы 

5  

Планиров

ание 

воспитате

льной 

работы в 

1-4 классе 

с 

учетом 

требовани

я 

ФГОС 

НОО 

 

Обеспечение 

системности 

воспитательн

ой 

деятельности 

 

Програм

ма 

воспита

тельной 

работы в 

классе 

 

Тема

тиче

ский 

Собесед

ование с 

классны

ми 

руковод

ителями

, 

анализ 

планов 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

 

Справка 

 Ноябрь 

 Контроль за реализацией требований федерального образовательного 

стандарта 

1 Анализ 

проведен

ия 

занятий 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности

, 

соответствие 

их 

содержаниям 

целям и 

задачам 

ФГОС НОО 

Занятия 

внеуроч

ной 

деятельн

ости для 

1-4 

классов 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Посеще

ние 

занятий, 

анализ, 

наблюде

ние, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

зам. 

директор

а  

2 Использо

вание  

современ

ных 

Оказание 

теоретическо

й 

помощи 

Деятель

ность 

учителя 

на 

Перс

онал

ьный 

Изучени

е 

планов, 

посещен

Заместит

ель 

директо

ра  

Откоррек

тированн

ые планы 

уроков 
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образоват

ельных 

технологи

й на 

уроках в 

1-4 

классах 

. 

 

учителю в 

овладении 

современны

ми 

технологиям

и в 

учебно-

воспитательн

ом 

процессе 

уроке, 

применя

емые 

техноло

гии 

обучени

я. 

начальн

ой 

школы 

ие 

уроков 

 

И.Ю. 

Кулаков

а 

 

3 Работа 

педагогов 

по 

формиров

анию 

УДД в 

начально

й 

школе 

 

Состояние 

преподавани

я в 

начальной 

школе. 

Анализ 

активных 

методов 

обучения 

учащихся на 

уроках в 

начальной 

школе с 

точки зрения 

формировани

я УУД 

 

Работа 

учителе

й в 1-4 

классах 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Посеще

ние 

уроков, 

наблюде

ние, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

 

 Декабрь 

 Контроль за реализацией требований федерального образовательного 

стандарта 

1 Система 

оценки 

достижен

ия 

планируе

мых 

результат

ов 

освоения 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

Анализ 

работы 

педколлекти

вав 

направлении 

освоения 

системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

ООП НОО 

Работа 

методич

еского 

объедин

ения 

 

Тема

тиче

ский 

Собесед

ование, 

наблюде

ние, 

анализ, 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Методич

еские 

рекоменд

ации 
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2 Выполнен

ие 

обязатель

ного 

минимум

а 

содержан

ия 

образован

ия по 

русскому 

языку и 

математи

ке в 1-4 

классах в 

1  

полугоди

и 

Оценка 

выполнения 

обязательног

о 

минимума 

содержания 

образования 

по 

русскому 

языку и 

математике в 

1-4  классах 

в 1 

полугодии 

Классны

е 

журнал

ы 

1-4 

классов 

 

Тема

тиче

ский 

Изучени

е 

докумен

тации, 

собесед

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

Совещан

ие при 

зам.дире

ктора 

 Январь 

1 Итоги 

работы по 

реализаци

и ФГОС 

НОО в 1 

полугоди

и 

2016-2017 

уч. года 

Анализ, 

изучение 

документ

ации, 

собеседов

ание, 

анкетиров

ание 

Оценка 

состояния 

предваритель

ных 

итогов по 

реализации 

ФГОС НОО 

 

Результа

ты 

реализа

ции 

ФГОС 

НОО 

 

Обоб

щаю

щий 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации, 

собесед

ование, 

анкетир

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

директор

е 

2 Организа

ция 

воспитате

льной 

деятельно

сти в 

классном 

коллектив

е1 класса 

Диагностика 

изученности 

класса в 

целом и 

каждого 

ученика в 

отдельности 

Классны

й 

коллект

ив           

1 класса 

Клас

сно- 

обоб

щаю

щий 

Наблюд

ение, 

собесед

ование, 

анкетир

ование 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

директо

Справка 
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ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

3 Состояни

е работы 

с 

родителя

ми 1 

класса 

Наблюде

ние, 

собеседов

ание, 

Проверка 

протокол

ов 

родительс

ких 

собраний 

Анализ 

работы 

классного 

руководител

я с 

семьями 

учащихся 1 

класса 

 

Формы 

и 

методы 

работы с 

родител

ями 

учителя 

1 класса 

 

Тема

тиче

ский 

Наблюд

ение, 

собесед

ование, 

Проверк

а 

протоко

лов 

родител

ьских 

собрани

й 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

 Февраль 

 Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований 

федерального образовательного стандарта 

1 Состояни

е 

преподава

ния 

учебных 

предмето

в 

в 1 классе 

 

 

Изучение 

уровня 

преподавани

я 

учебных 

предметов 

учащихся 1 

класса, 

форм и 

основных 

видов 

деятельности

, 

организации 

урока 

Учитель              

1 класса, 

Учащие

ся           

1 класса 

Клас

сно- 

обоб

щаю

щий 

 

Посеще

ние 

уроков, 

наблюде

ние, 

анкетир

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

Совещан

ие при 

зам.дире

ктора 

 Работа методической службы 

2 Внеурочн

ая 

деятельно

сть в 

начально

й школе 

Оценка 

уровня 

владения 

педагогами 

начальной 

школы 

Работа 

методич

еского 

объедин

ения 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

Собесед

ование, 

анализ, 

посещен

ие 

занятий 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Совещан

ие при 

зам.дире

ктора 
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как 

важное 

условие 

реализаци

и ФГОС 

нового 

поколени

я 

 

видами и 

формами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО 

 Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

3 Требован

ия к 

условиям 

реализаци

и 

основной 

образоват

ельной 

программ

ы 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

начальной 

школы 

требованиям 

ФГОС 

НОО и ООП 

Работа 

методич

еского 

объедин

ения 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Собесед

ование, 

анализ, 

наблюде

ние, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

зам. 

директор

а 

 Март 

 Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований 

федерального образовательного стандарта 

1 Выполнен

ие 

образоват

ельной 

программ

ы 

начально

й школы 

в 

третьей 

четвери 

Оценка 

выполнение 

программ по 

предметам 

 

Классны

й 

журнал 

1-4 

классов 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Анализ, 

докумен

тации 

собесед

ование, 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

зам. 

директор

а 

2 Соответст

вие 

учебно- 

методиче

ской базы 

требовани

ям ФГОС 

НОО 

 

Оценка 

состояния 

учебно- 

методическо

й базы 

школы, ее 

соответствия 

требованиям 

ФГОС 

НОО 

 

Учебно- 

методич

еская 

база 

школы 

 

Тема

тиче

ский 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

директор

е школы, 

корректи

ровка 

плана по 

улучшен

ию 

учебно- 

методиче
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ской 

базы 

школы 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 

3 Выполнен

ие правил 

техники 

безопасно

сти на 

уроках 

физкульт

уры и 

технологи

и в 1-4 

классах 

Анализ 

своевременн

ости и 

качества 

проведения 

инструктажа 

по 

технике 

безопасности 

 

Организ

ация 

учебног

о 

процесс

а по 

физичес

кой 

культур

е и 

техноло

гии в 1 

классе 

Тема

тиче

ский 

Наблюд

ение, 

собесед

ование с 

учителе

м и 

учащим

ися, 

посещен

ие 

уроков 

Заместит

ель 

директо

ра 

Е.Г.Бир

юкова 

Справка 

 

 Работа методического объединения 

4 Требован

ия к 

результат

ам 

освоения 

ООП 

НОО 

выпускни

ков 

начально

й школы 

 

Оценка 

владения 

учителями 

начальной 

школы 

методически

ми 

основами для 

реализации 

требований к 

результатам 

освоения 

ООП НОО 

выпускников 

начальной 

школы 

Работа 

методич

еского 

объедин

ения 

учителе

й 

начальн

ых 

классов 

 

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

 

Собесед

ование 

анализ, 

наблюде

ние, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

Заместит

ель 

директо

ра  

И.Ю. 

Кулаков

а 

Совещан

ие при 

зам. 

директор

е  

 Апрель 

 Контроль выполнения требований федерального образовательного 

стандарта 

1 Развитие 

творческо

го 

потенциа

ла 

ребенка 

через 

организац

Анализ 

созданных 

условий для 

развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

свете 

Модель 

внеуроч

ной 

деятельн

ости, 

созданн

ая в 

школе 

Тема

тиче

ский 

Наблюд

ение, 

анкетир

ование 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

Оформле

ние 

папки 
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ию 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

 

 

рекомендаци

й, 

предложенн

ых в НОИ 

«Наша новая 

школа» 

и требований 

ФГОС 

НОО 

директо

ра 

И.Ю. 

Кулаков

а 

2 Отработк

а 

механизм

а учета 

индивиду

альных 

достижен

ий 

обучающ

ихся в 

начально

й школе 

(ученичес

кое 

портфоли

о) 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенств

ованию 

механизма 

учета 

индивидуаль

ных 

достижений 

учащихся 

 

Учениче

ское 

портфол

ио 

учащихс

я 

начальн

ой 

школы 

 

Фро

нтал

ьный 

Собесед

ование 

анализ, 

портфол

ио, 

 

Заместит

ель 

директо

ра Е.Г. 

Бирюков

а, 

Заместит

ель 

директо

ра И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

 Май 

 Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований 

федерального образовательного стандарта 

1 Выполнен

ие 

программ

ного 

материала 

по 

предмета

м 

учебного 

плана в 1-

4 

классах 

Оценка 

выполнения 

программног

о 

материала 

ООП для 1-4  

классов 

 

Классны

е 

журнал

ы 1-4 

классов 

Тема

тиче

ский 

Изучени

е 

докумен

тации, 

собесед

ование с 

учителе

м 

 

Заместит

ель 

директо

ра И.Ю. 

Кулаков

а 

Справка 

Совещан

ие при 

зам. 

директор

а 

2 Диагност

ика 

учащихся 

1-4  

классов 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 

Итоговы

е 

комплек

сные 

диагнос

Тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

Анализ, 

наблюде

ние, 

тестиров

ание 

Заместит

ель 

директо

ра И.Ю. 

Кулаков

Справка 

Совещан

ие при 

директор

е школы 
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 1-4  классов 

 

тически

е 

работы 

для 

учащихс

я 1-

4классо

в 

щий 

 

 а 

 Июнь 

1 Подведен

ие итогов 

работы по 

реализаци

и ФГОС 

НОО 

 

Оценка 

деятельности 

педколлекти

ва по 

реализации 

ФГОС 

НОО в 2016-

2017 

учебном году 

 

Результа

ты 

деятельн

ости 

педколл

ектива 

реализа

ции 

ФГОС 

НОО в 

2016-

2017 

учебном 

году 

 

Фро

нтал

ьный 

Анализ, 

наблюде

ние, 

анкетир

ование, 

изучени

е 

докумен

тации 

 

Директо

р 

школы  

О.М. 

Дуднико

ва 

Заместит

ель 

Директо

ра 

И.Ю.Ку

лакова 

Заместит

ель 

директо

ра  

Е.Г. 

Бирюков

а 

Совещан

ие при 

директор

е школы, 

корректи

ровка 

плана 

мероприя

тий по 

реализац

ии ФГОС 

НОО с 

учетом 

опыта и 

пожелани

й 

педкол-

лектива 
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