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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Образовательная  программа  муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения « Килемарская средняя общеобразовательная  школа». 

- Лицензия об образовательную  деятельность:   Серия РО №  028934, полученная  

21.10.2011регистрационный № 100; 

-  Свидетельство  о   государственной   аккредитации ОП  №_027189,  получено -

28.10.2011г,  регистрационный номер  № 216 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

разработана педагогическим коллективом МБОУ«Килемарская СОШ», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

концептуальных положений УМК «Школа России» и ОС «Гармония», реализующей 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования, 

опираясь на следующие документы: 

 

      -    Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.); 

        -     Приказ №373 от 6.10.2009  и   №1241 от 26.11.2010 г  Министерство образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

       - Приказ № 2357 от 22.09.211г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

       - Концепция модернизации российского образования на период 2010 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - 

р);  

       - Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения   

Начальная   школа/состав.   Е.С.   Савинов.-   М.:   Просвещение.   2010.-   191с.   - 

(Стандарты второго поколения;) 

       -   Устав образовательного учреждения; 

       -   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
       - Письмо Минобразования РФ от 30 августа 2010 г. № 889  «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

       - Программа  перспективного развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Килемарская  средняя общеобразовательная школа» 

 

Целью реализации образовательной программы является: 

- обеспечение достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 

Достижение личностных результатов учащихся: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 
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-  осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 - освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования  и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Основные дидактические принципы построения учебного процесса: 

- Принцип активизации деятельности обучающихся - заключается в том, что учение 

вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с помощью приемов 

проблемного объяснения. 

- Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

- Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире; 

      - Принцип психологической комфортности - предполагает снятие все 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- Принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся способностей 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуация 

выбора; 

- Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой 

деятельности; 

      - Принцип индивидуализации процесса обучения; 

      - Принцип наглядности и доступности образования. 

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах  

деятельности младших школьников: 

    - учебном сотрудничестве; 

     -  индивидуальной учебной деятельности; 

     - творческой и проектной деятельностях; 

     - учебно-исследовательской деятельности; 

     - трудовой и спортивной деятельности. 

 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетно 

развитие по сравнению с традиционными. 

 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 
 

Iраздел  ЦЕЛЕВОЙ: 

 

1.Пояснительная записка 
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2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
          3.Программа формирования универсальных учебных действий  у  обучающихся  на   

             ступени начального общего образования.   

4.Система оценки достижения планируемых результатов  освоения обучающимися   

   основной образовательной  программы начального общего образования. 

 

II разделСОДЕЖАТЕЛЬНЫЙ: 
 

             5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на 

ступени 

                НОО. 

           6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

           7. Программа коррекционной работы. 
 

IIIраздел   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

8. Учебный план. 

9.  Внеурочная деятельность. 

           10.Система условий реализации  основной образовательной программы начального 

               общего образования . 

 

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

 

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих видах  

деятельности младших школьников: 

    - учебном сотрудничестве; 

     -  индивидуальной учебной деятельности; 

     - творческой и проектной деятельностях; 

     - учебно-исследовательской деятельности; 

     - трудовой и спортивной деятельности. 

 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетно 

развитие по сравнению с традиционными. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

·личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

·учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

    -достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

      -  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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       - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

       - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

       - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагоов; 

       - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

Краткая характеристика используемых УМК 

1) Образовательная система «Гармония». 

2)  УМК «Школа России». 

1. Образовательная система «Гармония» 

Образовательная система «Гармония» - это учебно-методический комплект (УМК) 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы для начальной школы. 

ОС «Гармония» включает в себя завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования: 

- Обучение грамоте и чтению. 

Букварь. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина.  

Русский язык.Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.  

- Литературное чтение.Автор: О.В. Кубасова.  

- Математика.Автор: Н.Б. Истомина.  

- Окружающий мир.Авторы: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин.  

- Технология. Автор: Н.М. Конышева. 

- Музыка.Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива»)  

- Изобразительное искусство.Авторы:Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.).   

- Физическая культура.Автор: Лях В.И. 

 - Английский язык .Авторы:Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/garmony-fgos/ucheb.html


8 
 

УМК по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру и 

технологии выпускает издательство «Ассоциация XXI век», по музыке, 

изобразительному искусству и физкультуре - издательство «Яхонт». 

В дидактике, теории воспитания, в психологии обучения и развития, а также в 

специальных областях знания, лежащих в основе учебных дисциплин, накоплено 

значительное количество ценнейших идей относительно развития личности ребенка, 

оптимизации и интенсификации учебного процесса, использования инновационных 

технологий. Однако реализация этих идей в школьной практике будет оставаться 

проблемой до тех пор, пока они не получат научно обоснованной интерпретации в виде 

методических систем, учитывающих специфику содержания и особенности процесса его 

усвоения школьниками в рамках конкретных учебных предметов. 

Поэтому одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка 

способов организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих 

комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и 

навыков, соответствующих учебным программам и требованиям начального 

образовательного стандарта. 

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации 

учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 

является необходимым условием формирования учебной деятельности; способы 

формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста 

уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Рассматривая учебные книги, входящие в УМК (учебник, учебник-тетрадь, тетради с 

печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное 

содержание и виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» 

реализовали в системе учебных заданий: 

- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 
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сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 

- активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования; 

- соблюдение баланса между интуицией и знанием; 

- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 

- опору на опыт ребенка; 

- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление соответствия между 

ними; 

- взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

- единство интеллектуальных и специальных умений; 

- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний. 

Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их методических 

концепциях и способах их реализации. 

 

   

 

   2. УМК «Школа России». 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального общего образования:  

- Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы:Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

-Литературное чтение.Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика.Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.   

-Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

-Технология.Авторы:Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»).  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
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-Музыка.Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива»)  

-Изобразительное искусство.Авторы:Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

-Физическая культура.Автор: Лях В.И. 

-Английский язык .Авторы: Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. 

В этой связи основными направлениями учебников являются:  

-  введение специальных заданий для формирования умения школьников самостоятельно 

формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному уроку;  

-  увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного характера, в том 

числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность младшего 

школьника, акцентирующих внимание ученика на собственное аргументированное 

суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД;  

-  внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, контрольно-

оценочной деятельности младших школьников; заданий на поиск и отбор информации, 

освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

-  включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», 

«Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», 

«Проверим себя и оценим свои достижения» и др.  

    

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 
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Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» это:  

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Учебно-методические комплекты для начального и среднего звена разработаны в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского образования, с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального и 

общего образования и с новым Базисным учебным планом. Учебники прошли 

государственную экспертизу в Федеральном совете по учебникам и включены в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ для использования в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений. Учебники соответствуют действующим санитарным нормам. 

 

Образовательная программа начального общего образования  МОУ «Килемарская 

средняя общеобразовательная школа»  ориентирована на использование в учебном 

процессе в качестве средства обучения комплекта учебников образовательной системы 

«Гармония» и УМК «Школа России», в которых указанные подходы к организации 

освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

 

2.Планируемые результаты освоения   обучающимися  ООП 

НОО. 
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Цель   -   ориентация   образовательного   процесса   на  достижение   планируемых 

результатов   (предметных,   метапредметных,   личностных)   освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- сформировать личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия   как  основу  умения   
УЧИТЬСЯ; 

                 -        сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебные, научно-познавательных текстов, инструкций в 

рамках изучения всех учебных предметов. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 

результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МОУ «Килемарская средняя общеобразовательная 

школа», к концу начального этапа образования.  

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамках всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При 

этом отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения 

чтению и работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной 

дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ 

содержание, представлены в разделе   данной программы.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из еѐ 

народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 
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- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способностьвыделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремлениесоблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 



14 
 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознаватьучебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать,использовать знаки и символы в качестве условных 
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заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая еѐ в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливатьаналогиис целью более простого и быстрого еѐ решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

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

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;    
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- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего 

успеха. 

          Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования» включает следующие разделы: 

       2.1междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных 

действий» 

      2.2  междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом». 

      2.3 междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-

компетентностиучащихся» 

2.4 программы по всем учебным предметам. (у зам. директора по УВР ) 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

·личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
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Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 

функциями: 

1) служить критериальной основой для оценкивыполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, 

педагогов, обучающихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса 

Основные результаты начального общего образования: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 воспитание основумения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Первый блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие их 

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется, как 

правило, в ходе анонимных исследований, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровне. 

1. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий 

с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе обучения (портфолио), так и в конце обучения. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только мотивированные и способные учащиеся. 

Невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Структура планируемых результатов призвана подчеркнуть, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 
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2.1 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель-     формирование     личностных,     регулятивных,     познавательных     и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы учения учиться. 

На ступени начального образования должны быть сформированы 

Личностные действия  

 самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку;  

 действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

 действие нравственно-этического оценивания; 

 

        Регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

 

        Логические действия: 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

 анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); и 

синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты);  

 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

 обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

 установление аналогий; 

 действие сохранения дискретного множества; 

  Познавательные универсальные учебные действия: 

 действие моделирования; 

 общий прием решения задач; 

 знаково-символическое действие кодирования (замещения); 

 ориентации на образец (планирования),  контроля и коррекции; 

 развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

 готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

 ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

 ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно;  

 

   Коммуникативные действия: 

 действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  содержания  и 

условий деятельности; 

 развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 
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учебном сотрудничестве); 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

 умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 
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У   выпускника 

будутсформированы: 

• внутренняяпозиция  школьника 
на  уровне  положительного 

отношения к школе, ориентации  

на 

содержательные моменты     
школьной действительности; 

•  мотивационная    основа  

учебной деятельности, 
включающаясоциальные, учебно-

познавательные и  внешние 

мотивы; 
• учебно-познавательный  интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения  новой задачи; 

• ориентация на понимание  
причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на  

самоанализ и самоконтроль 
результата, наанализ   

соответствия результатов  

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке; 
•основыгражданской  

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как  гражданина 
России, чувства сопричастности и 

гордости за  свою Родину, народ 

и историю,  осознание 
ответственности человека за 

общее  благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 
• ориентация   в   нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков; 
 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация 

моральных  и конвенциональных 

норм; 

развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как 

регуляторов   

моральногоповедения; 
• установка на здоровый образ  

жизни; 

• основы    экологической  

культуры; 
•чувство  прекрасного   и 

эстетические чувства на основе 

знакомства  с    мировой     и 
отечественной художественной 

культурой. 

Выпускникполучитвозможность 

для формирования: 

• внутреннейпозиции 
обучающегося на уровне 

положительного  отношения   к 

образовательному 

учреждению, 
понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 
познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
выраженной       устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

•устойчивогоучебно-
познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания 

причин 

успешностиучебной  

деятельности; 
•положительной     адекватной 

дифференцированной  

самооценки; 
• компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в деятельности; 
• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм, 
устойчивое следование в 

поведении  моральнымнормам 

и этическим  требованиям; 
•установки на здоровый образ  

жизни и реализации еѐв 

реальном поведении и 
поступках; 

•осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 

жизни; 

•эмпатии     как     осознанного 
понимания чувств других 

людей    и    сопереживания    

им. 

 

• используемые 

УМК 
 

• программы 

внеурочной 

деятельности 
 

• воспитательные 

программы  
 

• программа 

совместной 
деятельности  пед. 

коллектива и 

родителей 

 
• анкетирование 

 

 
• наблюдения 

 

•  участие в 

проектах, 

исследованиях; 

 

• подведение 

итогов урока; 

 

• творческие 

задания; 

 

• зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие 

музыки; 

 

•  мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

 

• самооценка 

события, 

происшествия; 

 

•дневники 

достижений. 
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Сфера  

УУД 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Основные 

формы и методы 

достижения 

планируемых 

результатов 
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•  принимать     и     сохранять 

учебную задачу; 
 

•   учитывать       

выделенныеучителем ориентиры 

действия в 

новом   учебном   материале   в 

сотрудничестве с учителем; 
 

• планировать свои действия в 

соответствии    с    поставленной 

задачей   и    условиями      еѐ 

реализации; 

•     учитывать    установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 
 

•    осуществлять    итоговый    и 

пошаговый  контроль        

порезультату; 

•   оценивать      правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной       ретроспективной 

оценки  соответствия 

результатов             требованиям 

данной    задачи     и    задачной 

области; 

•   адекватно      воспринимать 

предложения и оценку других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 
 

• вносить        необходимые 

коррективы   в   действие   после 

его завершения на основе его 

оценки     и    учѐта    характера 

сделанных ошибок; 
 

• выполнять учебные действия в  

материализованной,и умственной 

форме. 

•  в сотрудничестве с  

учителемставить 

новые учебные задачи; 
 

• преобразовывать 

практическуюзадачу в 

познавательную; 
 

• проявлять   

познавательнуюиници

ативу в 

учебномсотрудничест

ве; 
 

•     самостоятельно     

учитыватьвыделенные                    

учителемориентиры   

действия    в    новом 

учебном  материале; 
 

• 

осуществлятьпредвос

хищающийконтроль   

по   результату   и   

поспособу   действия,   

актуальныйконтроль   

на   

уровнепроизвольного 

внимания; 
 

•      самостоятельно      

адекватнооценивать 

правильностьвыполне

ния действия и 

вносить 

необходимые 

коррективыв 

исполнение как по  

ходу егореализации, 

так и в концедействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  экскурсии» 

 

• опыты» 

 

•  

проектирование; 

 

• использование  

технологии 

построения 

алгоритма  

действия; 

 

• 

«преднамеренны

е ошибки»; 

 

•  поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

 

•  

взаимоконтроль; 

 

•  взаимный 

диктант; 

 

•  диспут; 

 

•  заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

 

• «ищу ошибки»; 

контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 
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• осуществлятьпоиск  необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 
использованием учебной  

литературы, энциклопедий, 

справочников, в пространстве 

Интернета; 
• осуществлятьзапись выборочной   

информации    об окружающем   

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

ИКТ; 

•использовать   знаково-
символические средства, в том 

числе   модели   и   схемы   для  

решения задач; 

• строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

• ориентироватьсяна разнообразие 

способов решения задач; 
•основамсмыслового  восприятия  

художественных и познавательных 

текстов; 

• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

• проводитьсравнение, сериацию и 

классификацию по  заданным 
критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 
• строить рассуждения в форме 

связи простых сужденийоб 

объекте; 
• осуществлять генерализацию  и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 
объектов на основе  выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятиенаоснове распознавания 
объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 
• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

 

• осуществлять 

расширенный 

поискинформации с 
использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

• фиксировать информацию 
об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 
• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 
 

• осознанно и произвольно  

строить сообщения в устнойи 

письменной форме; 
 

• осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 
•осуществлять синтез как  

составление целого из частей; 

 
•осуществлять       сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельновыбирая  
основания     и     критерии     

для указанных логических 

операций; 

 
• строитьлогическое  

рассуждение, включающее 

установлениепричинно- 
следственных связей; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• сравни; 

 
• «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

 
•  «на что похоже?»; 

 

•  поиск лишнего; 
 

• «лабиринты»; 

 
•  упорядочивание; 

 

•  «цепочки»; 

 
•  хитроумные решения; 

 

•  составление схем-
опор; 

 

•  работа с разного вида 

таблицами; 
 

•  составление и 

распознавание 
диаграмм; 

 

•  работа со словарями. 
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•адекватно использовать 

коммуникативные, прежде  

всегоречевые, средства для 

решения 

различных коммуникативных  

задач, строить монологическое  

высказывание, 

владетьдиалогическойформойко

ммуникации, используя 

средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность  

существования у людей  

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

• стремиться к координации  

различных позиций
 в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

• договариваться об общем 

решении  в совместной 

деятельности; 

 

• строить понятные для  
партнѐра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнѐра; 

 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

•адекватно       использовать 

речевые средства для решения 

различных     коммуникативных  

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 
людей, отличныеотсобственной; 

•  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать  
собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 
проблемы; 

• аргументировать свою позицию 

в сотрудничестве при выработке 

общего  решения   в  совместной 
деятельности; 

•  продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 

• точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 

• задаватьвопросы, необходимые 

для организации собственной     

деятельности     и 
сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять     взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве      необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 
своей деятельности; 

•адекватно        использовать 

речевыесредствадляэффективного

решенияразнообразных 
коммуникативных задач. 

 

  

 • составь задание 

партнеру; 

  

 •представь себя в 

роли учителя и 

составь задание 

для класса; 

  

 • составь рассказ 

от имени героя; 

  

 • составь рассказ 

от имени 

неодушевленного 

предмета 

(например, от 

имени школьной 

парты, от имени 

разделительного 

мягкого знака и 

т.п.); 

  

 •  отзыв на работу 

товарища; 

  

 • групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

  

 •  «отгадай, о ком 

говорим»; 

  

 •  диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 «подготовь 

рассказ...»; 

  

 •  «опиши 

устно...»; 

  

 •  «объясни...» и 

т. д. 
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2.1.1 Планируемые результаты освоения подпрограммы  

 
«Чтение. Работа с текстом» 

(метапредметные результаты) 

 
Пояснительная записка 

 

В результате изучения курса выпускник начальной школы должен осознать 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно- популярной литературой, проявит умения находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

 

 

 

Планируемые результаты 
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Работа с 

текстом 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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 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 два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства;  

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации  

 

 работать с  несколькими 

источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную 
из нескольких источников 
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 пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

 

Работа с 

текстом 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

  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. 
 

 

 
 

 

 

 сопоставлять различные точки 

зрения. 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

2.1.2    ФОРМИРОВАНИЕ  ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Пояснительная записка 

Выделение программы формирования ИКТ- компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

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

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

Цель обучения информатике в начальной школе 
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 – это формирование общих представлений обучающихся об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности;  

̶ знакомство с базовой системой понятий информатики; формирование первичных 

представлений об объектах информатики;  

̶   приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, различного вида 

схем, т. е. информационных объектов и моделей, в том числе с помощью компьютера;  

̶  развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, используемых при изучении других школьных 

предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего  образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

  освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные    

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных 

и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

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

запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 

форум.блог). 

Планируемые результаты 

(метапредметные результаты) 

 

Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 
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• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 

•  организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  
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• вводить информацию в компьютер 

непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), 

сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском 

языке;  

• уметь набирать текст на родном языке;  

• уметь набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

  • рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

 

• использовать 

программу распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

 

▪ грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 
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 подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и 

фотографирования: выбирать положение 

записывающего человека и воспринимающего 

устройства,настраивать чувствительность, план; 

учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудио-визуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ: компьютер, 

цифровые датчики, цифровой микроскоп или 

видео- фото- камеру 

 

▪ грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 

 

 

 

• использовать 

программу распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 
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Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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 создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 

фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять 

текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное 

сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед 

небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые 

видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами 

или живыми актерами), компьютерную анимацию, 

диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и 

диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы 

территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения;  

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации (электронная почта с приложением 

файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

 представлять данные 

графически (в случае 

небольшого числа 

значений – столбчатая 

диаграмма, в случае 

большого числа значений – 

«непрерывная кривая»); 

 

 

 

 

 

 создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель»). 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно-управляемых средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах 

(Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, 

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

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

• проектировать несложные 
объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира с 

использованием 
виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора. 
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2.2.1 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и 

Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в 

информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом 

Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
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используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

 

 

 

Панируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

содержательной 

линии (раздела) 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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•осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение 

читательскогоинтереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 
вслух и про себя,при    прослушивании)    
содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный справочный), 
определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, 
определять последовательностьсобытий, 
задаватьвопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 

•оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объѐма 
(повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или при 
ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных 
и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
произведения; 

• работать со словом (распознавать  
прямое и переносноезначение слова, его 
многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленнопополнять свой
 активныйсловарный запас; 

• читать   (вслух   и   про   себя)   со 
скоростью, позволяющей 
осознавать       (понимать)       смысл. 

 

• воспринимать  художественную 
литературу как видискусства; 

• осмысливать    эстетические    и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное  
суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию 
и высказывать своѐ отношение      к     
герою  и  его поступкам; 

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

•на   практическом    уровне  

овладеть некоторыми 

видамиписьменной речи 

(повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение- письменный 

ответ на вопрос, описание -

характеристика героя; 

 

• писать отзыв о   прочитанной  

книге; 

 

• писать   отзыв  о  прочитанной 

книге; 

 

• работать    с   каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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• оценивать правильность 

(уместность) выбора языковыхи    

неязыковых    средств   устного общения на 

уроке, в школе, в быту,  со     знакомыми        

и незнакомыми,  с людьми разного 

возраста; 

 

• соблюдать в повседневной жизни  нормы 

речевого этикета и правила  устного 

общения (умение  слышать, точно 

реагировать на  реплики, поддерживать 
разговор); 

 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его сучѐтом ситуации 
общения; 

 

• самостоятельно озаглавливать 
текст; 

 

• составлять план текста; 

 

•  сочинять письма, поздравительные 

открытки,  записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

• создавать тексты по   
предложенному заголовку; 

 

• подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

 

• составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием    разных   типов 

речи:  описание, повествование, 

рассуждение; 

 

 

• анализировать  и корректировать 

тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения  культуры 
речи; 

 

•анализировать последовательность 

собственных  действий  при   работе      

над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с на 

значением, задачами, условиями 

общения    (для    самостоятельно  
создаваемых текстов); 

 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействияпри  интерактивном 

общении (sms- сообщения, 

электронная почта,Интернет и 

другие виды и 
способы связи). 
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Наименование 

содержательной 

линии (раздела) 

 

 

 

 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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• читать по ролям литературное 

произведение; 

 

• использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 

       • создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по 

серии иллюстраций или видео-фрагментов 

к произведению, или на основе личного 

опыта; 
 

 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм, мультфильм или 

анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, небольшие сюжетные 

видеопроизведения, проекты; 

• способам написания 

изложения. 
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И

К
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• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 

• отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 

• распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

 

 

• 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); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

 
 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 
Пояснительная записка 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них  начнѐт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное 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 процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием  средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, на 

учатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных   заданий. 

         У выпускников, освоивших основную образовательную  программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как  показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и  правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,  

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных   монологических высказываний и письменных 

текстов.  

         У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более  точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение  задавать вопросы. 

         Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из  проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила  постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать,классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для  дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико моделирующих) универсальных  учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного  языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную  программу начального общего образования, будет 

сформирован  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения  новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования 
 
 

Цель - формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, осознание его 

средством человеческого общения, основой всего процесса обучения, явлением 

национальной культуры. 
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Планируемые результаты 

 

Наименование 

содержательной 

линии (раздела) 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

«Фонетика 

и графика» 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки  русского  и 

родного            языков:             гласные 

ударные/безударные;           согласные 

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

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать   последовательность  букв   в 

русском      и      родном      алфавитах, 

пользоваться         алфавитом         для 
упорядочивания слов ипоиска нужной 

информации. 

• проводить      фонетико-графический   

(звуко-буквенный)   разбор слова 

самостоятельно по  предложенному      в      

учебнике  алгоритму, 

• оценивать       правильность  проведения   

фонетико-графического  (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

«Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского и  родного 

литературногоязыка   в   собственной   речи    

и оценивать соблюдение этих норм   в   

речи   собеседников   (в объѐме 

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.). 

«Состав слова 

(морфемика)» 

•различать      изменяемые      и 

неизменяемые слова; 
•различать          родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 
•находить  в  словах  окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с однозначно             

выделяемыми  морфемами всоответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, 

 

• оценивать       правильность  проведения   
разбора   слова   по составу. 

«Лексика» 

• выявлять     слова,      значение 
которых требует уточнения; 

• определять  значение  слова  по 
тексту или уточнять с по 
мощью толкового словаря. 

• 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. 
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«
М

о
р

ф
о

л
о

ги
я
»

 

• определять     грамматические  признаки  

имѐн  существительных— род, число, падеж, 

склонение; 

• определять      грамматические 

признаки имѐн прилагательных —род, число, 
падеж; 

• определять      грамматические  признаки 

глаголов — число, время,   род (в   прошедшем 

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

• проводить   морфологический 

разбор   имѐн   существительных, 

имѐн  прилагательных,  глаголов 

по  предложенному   в  учебнике 
алгоритму;                  

•  оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения 

наречия,    предлоги  вместо с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они  

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

«
С

и
н

та
к
си

с»
 

• различать        предложение, 

словосочетание, слово; 
 

• устанавливать    при    помощи смысловых 

вопросов связь  между словами в 

словосочетании и предложении; 
 

• классифицировать предложения 

по цели 

высказывания,находитьповествовательные/поб

удительные и вопросительные предложения; 
 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 
 

• находить        главные        и 

второстепенные   (без  деления  на 

виды) члены предложения; 
 

• выделять      предложения      с 

однородными членами. 

 

• различать     второстепенные 

члены          предложения 

определения,             дополнения, 
обстоятельства; 

• выполнять   в   соответствии   с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом     разбор     простого 

предложения        (по        членам 

предложения,    синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 
предложения. 

«
О

р
ф

о
гр

аф
и

я
 и

 п
у

н
к
ту

ац
и

я
»

 

 

•применять правила правописания 
(в объѐме содержаниякурса) 

• определять (уточнять) написание 
слова  по    орфографическому словарю 

• безошибочно   списывать   текст 
объѐмом 80—90 слов; 

• писать   под   диктовку   тексты 

объѐмом  75—80 слов в соответствии с  
изученными правилами правописания; 

• проверять собственный  и предложенный 

текст, находитьи исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать      примеры      с 

определѐнной 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 

еѐ в последующих  письменных 

работах. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Пояснительная записка  

 

       В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.          

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка    

как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и  

культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного  отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность  в элементарной форме представлять на иностранном языке  родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием  средств телекоммуникации. 

Соизучение  языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для  формирования гражданской идентичности, чувства 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

      Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

       В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с  носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (гово 

рение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  

•  будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть  вежливыми и  

доброжелательными речевыми партнѐрами; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Цель - формирование коммуникативной компетенции (способности и готовности 

общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в 

разных формах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Наименование 

содержательной 

линии (раздела) 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Г
о
в
о
р
ен

и
е 

• участвовать    в    элементарных 

диалогах     (этикетном,     диалоге- 

расспросе,    диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятых   в  иностранном 

государстве;       

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• участвовать   в   элементарном  

диалоге, расспрашивая собеседника   и   

отвечая   на   его  вопросы; 

• воспроизводить       наизусть  

небольшие произведения  детского 

фольклора; 

• составлять   краткую  характеристику 

персонажа; 

•кратко   излагать   содержание 

прочитанного текста. 
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А
у
д
и

р
о
в
ан

и
е 

• понимать на слух речь учителя и 

однокласснико  при 

непосредственном     общении     и 

вербально/невербальнореагировать 
на услышанное; 

• воспринимать     на     слух     в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

•воспринимать       на      слух  

аудиотекст и полностью  понимать 

содержащуюся  в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную  или     

языковую    догадку   при восприятии    

на    слух    текстов,  содержащих   

некоторые 
незнакомые слова. 

Ч
те

н
и

е 

 

• 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 небольшоготекста,          

построенного          на изученном 

языковом материале; 

• читать   про   себя   и   находить 

необходимую информацию. 

 

 
 

 

• догадываться     о     значении 
незнакомых слов по контексту; 

• не    обращать    внимания    на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное  содержание 
текста. 

 

Г
р
аф

и
к
а,

 к
ал

л
и

гр
аф

и
я
, 

 

о
р
ф

о
гр

аф
и

я
 

• воспроизводить      графически      и 

каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться  иностранным алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 
• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и 

орфографии,       читать       и       писать 

изученные слова  иностранного языка;    

 • отличать  буквы  от знаков 
транскрипции. 

• сравнивать      и      анализировать 
буквосочетания  иностранного  языка и 
их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии 
с изученнымиправилами чтения; 

• уточнять    написание    слова    по 
словарю; 

• использовать   экранный    перевод 
отдельных слов(с  русского  языка  на  
иностранный  язык и обратно) 
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Ф
о
н

ет
и

ч
ес

к
ая

 с
то

р
о
н

а 

р
еч

и
 

• различать на слух и адекватно 

произносит все  звуки   иностранного     

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. 

•  распознавать  связующее   в речи и уметь 

его использовать; 

 
• соблюдать  интонацию  перечисления; 

 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения  на служебных  словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 

 

• читать   изучаемые   слова   по 
транскрипции. 

Л
ек

си
ч
ес

к
ая

 
ст

о
р
о
н

а
 

р
еч

и
 

• узнавать в письменном и устном  

тексте     изученные  лексические  
единицы, в      том         числе 

словосочетания, в пределах тематики  на 

ступени  начального  общего  
образования; 

• восстанавливать   текст в соответствии 

с решаемой учебной  задачей; 

• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

• узнавать    простые  

словообразовательные 
элементы; 

• опираться     на     языковую догадку   в   

процессе   чтения,   
аудирования(интернациональные и 

сложные слова). 

Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 с
то

р
о
н

а 
р
еч

и
 

•   распознавать  и   употреблять   в речи 
основные коммуникативные типы 

предложений; 

•распознавать  в   тексте   и употреблять 

в речи изученные части   речи:   
существительные   с 

определѐнным/неопределѐнным/ 

нулевым  артиклем, существительные в 
единственном и множественном     числе;     

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. 

• узнавать    сложносочинѐнные 
предложения;    

 • использовать в речи безличные 

предложения  

• оперировать   в   речи 
неопределѐнными 

местоимениями; 

• образовывать     по     правилу 
прилагательные в сравнительной и     

превосходной     степени     и употреблять 

их в речи; 

• распознавать   в  тексте     и 
дифференцировать слова по  определѐнным              

признакам 

(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

2.2.4 ПРОГРАММА  ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Пояснительная записка 

 

 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. 
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Цель - использование начальных математических знаний для описания и оценки окружающих 

процессов, применение математических знаний в повседневных ситуациях. 

Задачи: 

̶   обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую 

работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения  

 

 

Планируемые результаты 

Наименование 

содержательно

й линии 

(раздела) 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 
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Числа и 

величины 

•  читать,    записывать, сравнивать,          

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность -правило, по 
которому составлена   числовая  

последовательность,   и   составлять   

последовательность  по        заданному  или 

самостоятельно выбранному правилу; 
• группировать    числа    по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать   и  записывать величины,  используя 
основные  единицы измерениявеличин и 

соотношения междуними,    сравнивать    

названныевеличины,  

выполнятьарифметическиедействия с этими 
величинами. 

• классифицировать   

числа   по  одному или 

нескольким 
основаниям,  объяснять     

свои 

действия; 

• выбирать  единицу  
для  измерения  данной  

величины 

(длины,   массы,        
площади, 

времени),       объяснять       

свои 

действия. 

Арифметическ

ие действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• выполнять        письменно действия     с     
многозначными  числами    с    использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных  арифметических действий; 
• выполнять   устно   сложение, вычитание, 

умножение и  деление  однозначных, двузначных     

и     трѐхзначных чисел  в  случаях,  сводимых  к 

действиям в пределах 100; 
• выделять        неизвестный компонент 

арифметического действия     и     находить     его 

значение; 
• вычислять значение числового  выражения,  

содержащего 2—3   арифметических   действия,   со 

скобками и без скобок. 

 

•выполнять       действия       с 

величинами; 

• использовать         
свойства 

арифметических 

действийдля удобства 
вычислений: 

•  проводить           проверку 

правильности вычислений (с 

по_ 
мощью     обратного     

действия, 

прикидки  и  оценки  
результата 

 

действия). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 
• устанавливать взаимосвязи между     величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом   задачи,   

определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать   учебные   задачи   и  задачи,         

связанные   с  повседневной   жизнью, 
арифметическим способом; 

• оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

 
•  решать задачи на 

нахождение доли величины  

и величины   по значению еѐ 
доли; • решать задачи в 3—4 

действия: находить    разные    

способы решения задачи. 
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Пространственные 

отношения. 

Геометрические 
фигуры. 

• описывать   взаимное  расположение      

предметов     в  пространстве и на плоскости; 

• распознавать,  называть, изображать 
геометрические фигуры; 

• выполнять   построение геометрических        

фигур  с  заданными    измерениями        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. 

• научиться распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 
параллелепипед.пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 
величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять          периметр  треугольника,   

прямоугольника   и квадрата, 

• вычислят   площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать    размеры геометрических            

объектов,  расстояния    приближѐнно   

(на 

глаз). 

• научиться вычислять 

периметр и площадь 

различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с 

информацией 
• читать   несложные   готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать   несложные   готовые 

столбчатые диаграммы. 

• читать несложные 

готовые 

круговые диаграммы; 
 

• достраивать 

несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 
 

• сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных 

таблиц и диаграмм; 
 

• распознавать одну и 

ту же 

информацию, 

представленную в 

разной форме (таблицы 

и 

диаграммы); 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Пояснительная записка 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

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

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в 

том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 
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запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

 

Планируемые результаты 

Наименован
ие 
содержатель
ной линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

 

 

 

 

 

 

 

Человек  

и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 
 

• описыватьнаоснове  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  

простейшуюклассификацию 

изученных объектов природы; 
 

• проводить несложные наблюдения 

в окружающей средеи ставить опыты, 

используя простейшеелабораторное 

оборудование  и  измерительные приборы;  

следовать инструкциям и правила 

техникибезопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажныхи   электронных   

носителях,   в   томчисле  контролируемом 

Интернете)с целью  поиска  

информации,ответов на вопросы,объяснений, 

создания собственныхустных или   

письменныхвысказываний; 
 

• использовать различные  справочные 

издания (словарьпо естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 
 
 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
 

 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснениянеобходимости бережного 

отношения к природе; 

• использовать   при   

проведении 

практических работ 

инструменты     ИКТ  (фото   

и  видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки  

информации, готовить 

небольшие презентации  по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального  мира с 

использованием  

виртуальных лабораторий и  

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за еѐ 

сохранение, 

соблюдать правила  

экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии)  и 

природной среде; 

• пользоваться простыми  

навыками самоконтроля 

самочувствия   для   

сохранения  здоровья, 

осознанно выполнять  

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; 
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• планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные действия 

в процессе познания 

окружающего  мира в 

соответствии с  

поставленной   задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и  

общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику 

Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достоприме 

- 

чательности 

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 исто 

рические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различ 

- 

ных социальных группах (семья, группа 

сверстников, 

этнос 

), 

в том числе с позиции развития этических 

чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

- 

нравственной 

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 

об 

разовательного учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорѐнности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной 

обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

• 
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отзывчивости, понима 

ния чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, 

объяснений, для с 

оздания 

собственных устных или 

письменных высказываний 

определять общую цель в 

совместной 

деятельности и пути еѐ 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей, 

осуществлять взаимный 

контроль в совмест 

ной 

деятельности, адекватно 

оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Выделение программы формирования ИКТ- компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

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

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего  образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 
 

 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 
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 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 
 

 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

  освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные    

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

                           Планируемые результаты 

Наименование 

содержательной 
линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 
научиться 

З
н

а
к

о
м

с
т

в
о

 
с

о
 

с
р

е
д

с
т

в
а

м
и

 

И
К

Т
, 

г
и

г
и

е
н

а
 

р
а

б
о

т
ы

 
с

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е

р
о

м
. 

 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 

•  организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.  

 

 

 Т
е

х
н

о
л

о
г
и

я
 

в
в

о
д

а
 

и
н

ф
о
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• вводить информацию в компьютер 

непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), 

микрофона, фотаппарата, цифровых 

датчиков (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), сохранять 

полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на 

русском языке;  

• уметь набирать текст на родном языке;  

• уметь набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

  • рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

 

 

• использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 
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О
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ф
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ц
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и

. 

 

 подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и 

воспринимающего устройства,настраивать 

чувствительность, план; учитывать 

ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ: компьютер, цифровые 

датчики, цифровой микроскоп или видео- 

фото- камеру;  
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 создавать текстовые 

сообщения с использованием средств 

ИКТ: вводить текст с клавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых 

фрагментов; редактировать, оформлять и 

сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде 

аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, 

видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить 

презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать небольшие игровые 

видеофильмы, натурную 

мультипликацию (с куклами или 

живыми актерами), компьютерную 

анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные 

диаграммы и диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья, 

планы территории и пр.;  

 создавать изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными 

средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением 

файлов, чат, аудио- и видео- чаты, 

форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения 

на экране и в файлах. 

 

 

 

 представлять 

данные графически (в 

случае небольшого числа 

значений – столбчатая 

диаграмма, в случае 

большого числа значений – 

«непрерывная кривая»); 

 создавать 

музыкальные произведения 

с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

 

 

Наименование 

содержательной 

Выпускник научится Выпускник получит 
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линии возможность научиться 
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 создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно-

управляемых средах;  

 управлять исполнителями в 

виртуальных микромирах (Робот, 

Черепаха); 

 определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

 

• проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 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 — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность 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 содержание такие понятия, как «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. 

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 изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический 
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редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: 

фото- и видеокамеры, графического планшета. 

 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. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Наименование 

содержательной 
линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 
научиться 
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• различать основные виды и жанры 

пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их 

специфику; 

 

        • участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 

• воспринимать 

произведения изобразительного 

искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств, 

различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные  

искусства в доме, на улице, в 

театре; 
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. 
• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона. 

 

•  высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных 

произведениях, изображающих 

человека, природу и 

окружающую жизнь, реальные 

и фантастические сюжеты;  

  • осуществлять в 

контролируемом Интернете 

поиск сайтов, посвященных 

художественному и 

прикладному творчеству, 

включая сайты, созданные 

музеями России. 
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• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе 

возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, графического 

планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной 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 объеме 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, в том числе на компьютере;  

 

• 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, путем 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, живых 

существ и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 

• выполнять простые рисунки 

и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики, в том числе используя 

готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 
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• осознавать значимые темы искусства и 

жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 

и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека,  зданий, 

предметов, явлений 

действительности; 

• 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, 

делать фотографии, снимать 

видео-сюжеты, выражая в 

них свои эмоции; 

• изображать 

композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том 

числе снимать натурную 

мультипликацию как 

цепочку многофигурных 

композиций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МУЗЫКА 
 

Пояснительная записка. 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Обучающиеся смогут 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Наименование 

содержательной 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 
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• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

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.).  

       • реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-

массовые мероприятия на 

аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать 

компьютер и музыкальную 

клавиатуру для создания 

собственных музыкальных 

произведений и в музыкальных 

играх. 
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• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

• реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении  простейших 

мелодий;  

• владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении  заинтересовавших 

его музыкальных образов. 
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• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

 

• адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в 

выборе образцов 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

• оказывать помощь в 

организации и проведении  

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.),  

    • собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированыхрегулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 

первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных 

применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 
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Наименов

ание 

содержате

льной 
линии 

Планируемые результаты 

Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 
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• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 
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• 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 приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (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 объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
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• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 
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• 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 приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (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 объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
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Физическая культура 

Пояснительная  записка 
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• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере); 

 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

 

• соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

 

 

• создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

П
ер

в
о
е 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 с

  
у
ст

р
о
й

ст
в
ам

и
 И

К
Т

. 

 

 

• соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы; 

 работы со средствами ИКТ,  

 работать с файловой системой компьютера, 

организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, 

использовать имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер 

непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета, 

сканера; сохранять полученную информацию; 

 работать с цифровыми измерительными 

приборами: датчиками расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 

микроскопом; 

 пользоваться основными средствами 

телекоммуникации (электронная почта с приложением 

файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

 

Выпускник получит 

представление: 

 об устройстве и 

возможных применениях 

различных средств ИКТ 

(компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, 

фотокамера, сканер, 

графический планшет, 

цифровой микроскоп, 

цифровые датчики  

(расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания) 

и др.); 

  о возможностях передачи 

информации между 

различными устройствами 

посредством кабеля и 

беспроводной передачи; 

  о работе общешкольной 

сети и Интернета. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• пользоваться системой 

глобального 

позиционирования. 

 

 

 

 

  

П
ер

в
ы

е 
н

ав
ы

к
и

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
  
ср

ед
ст

в
 И

К
Т

. 

 

• создания сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста;  

 

•  фиксации хода и результатов общения (с 

помощью электронной почты, аудио- и видео- 

чатов, форума) на экране и в файлах;  

 

•   создания мультипликаций и компьютерных 

анимаций, диафильмов; 

 

• подбора оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видео-записи и 

фотографирования: выбора положения 

записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настройки чувствительности, 

плана, учета ограничений в объеме 

записываемой информации, использования 

сменных носителей (флэш-карт); 

 

•  редактирования цепочек экранов сообщения 

и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования); 

 

• использования, добавления и удаления 

ссылок в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, 

ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к 

другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 

•  размещения информационных объектов в 

информационно-образовательной среде 

школы; 

 

• поиска информации в контролируемом 

Интернете, внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); грамотного формулирования 

запросов; 

• заполнения адресной и телефонной книги и 

базы данных. 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться первичным навыкам: 

 

  •  монтажа изображений, видео и 

аудио записей; 

 

 

• распознавания сканированного 

текста на русском языке с 

использованием специального 

программного обеспечения. 
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В результате обучения  учащиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 
 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 
 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 
 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  
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Наименование 

содержательной 

линии 

Планируемые результаты 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 
З

н
ан

и
я
 о

 ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
е.

 

•ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

•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 

учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 

  
  
  
  
  

С
п

о
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 ф
и
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у
л
ь
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р
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о
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ь
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о
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. 

 отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 
 

 организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 
 

 измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

  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 

приѐмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 
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3. Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени НОО 

  Цели и задачи программы 

Цель программы обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

3.1 Программаформирования универсальных учебных действийу обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» по ОС «Гармония» 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  
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– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность  эстетических чувств ребѐнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 
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средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Килемарская СОШ» 

осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония», нацелен настановление ребѐнка как языковой личности, на 

помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 

младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 

рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – 

по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) 
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формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трѐх направлениях:   а) обучение чтению учебных 

текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с 

учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:обучениесозданию текстов определѐнных жанров: 

записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; 

организация партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, 

поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к 

обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 

самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   

(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  
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в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений огероическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы. Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые 

дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 

4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      

эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способностьк контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении  упражнений,  расположенных перед текстами («Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     

Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты 

думаешь,  всѐ  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  

«Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  

уделено заданиям,  формирующим такие общеучебныеуниверсальные  действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов;выделение главного;сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного);  умение распределять информацию по  заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  

направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-

следственных связей (с 1 класса);сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 

1 класса);  классификация (с 1 класса).  Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  

словами из текста»  и т.п.    
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Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, 

выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том 

числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 

партнером. Например, умения  учебного сотрудничества совершенствуются  при 

организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  

«Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 

конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих 

работ учащихся.   

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  

а также  специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  

результатов учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  

выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 

«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    

обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  

изложения с элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  

созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 

рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   

на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую 

экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств  в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 

для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 
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задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать 

как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 

сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ 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 создаѐт 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, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

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

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 
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универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что  – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть 

диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен настановление самосознания ребѐнка 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 ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать еѐ 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 еѐ 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 формированиярегулятивных универсальных учебных действийв 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 



78 
 

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 

ксамостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 

народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 

музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 

ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 

тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 

основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 

Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 

драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 
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музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах;проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подходак организации образовательного 

процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения 

проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 
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Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 

мира;умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формированиерегулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 
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отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра);находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 

универсальныхучебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о 

природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, 

определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения 

своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, 

чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 

умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной 

работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных характерных свойств);устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать,преобразовать информацию из 

одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в 

словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 

приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых 

заданий;методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по 
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формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования.  В данной части программа направлена на целостное развитие личности 

ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации 

предшкольного образования программа ориентирована на использование комплекта 

учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» 

(под ред. Н.М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные концепции 

развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без 

искусственного ускорения, с максимальным учѐтом природных законов развития) на 

основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей 

деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 

психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и 

возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в 

себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое 

развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие.  

1) Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 

школьного возраста. Тетради № 1, № 2. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

2) Попова С.В., Истомина Н.Б. Методические рекомендации к тетрадям «Математическая 

подготовка детей старшего дошкольного возраста». Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011  

3) Бадулина О. И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму детей старшего 

дошкольного возраста. Тетрадь в 3 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

4) Поглазова О. Т. Готовимся к школе. Вместе со сказкой. Учебное пособие для 

дошкольников. Тетрадь в 4 ч. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005 

5) Попова С.В. Вместе со сказкой. Методические рекомендации к дидактическим 

материалам. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

6) Конышева Н. М. Готовимся к школе. Художественно-конструкторская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век,2010 

7) Конышева Н. М. Методические рекомендации к дидактическому материалу 

«Художественно-конструкторская деятельность детей старшего дошкольного возраста». 

Смоленск: Ассоциация XXI век,2010 



83 
 

8) Зверева М. В. Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам! Дидактические 

материалы для детей старшего дошкольного возраста. Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2010 

9) Зверева М. В. Сохрани свое здоровье сам! Методические материалы к дидактическим 

пособиям. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене, а также использованием средств обучения, 

разработанных авторами УМК «Гармония» для основной школы.  

1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 5 класса общеоб. учрежд. Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008 

2) Истомина Н. Б. Учебник для 6 класса общеоб. учрежд. Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2008 

3) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 1 «Натуральные числа». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

4) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 2 «Обыкновенные дроби». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

5) Истомина Н. Б, Воителева Г. В. Тетрадь № 3 «Десятичные дроби». 5 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

6) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 1 «Обыкновенные и десятичные дроби». 6 

класс. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2008 

7) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Тетрадь № 2 «Рациональные числа». 6 класс Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2008 

8) Истомина Н. Б. Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2008 

9) Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. 5 класс Тетрадь №1 

Натуральные числа. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

10) Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учимся решать задачи. 5 класс. 

Тетрадь № 2 Дроби. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

11) Истомина Н. Б. Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс. 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

12) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 5 класс. Методические 

рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

13) Истомина Н. Б, Редько З. Б. Уроки математики. 6 класс. Методические 

рекомендации. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

14) М. С. Соловейчик. Словеснику, принимающему 5 класс (после работы по учебнику 

М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»): Пособие для 

учителя.  Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2005 

15)  Конышева Н. М. Технология. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

16) Конышева Н. М. Технология. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

17) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 5 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

18) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 6 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

19) Кубасова О. В. Литература. Учебник для 7 класса общеоб. учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

 

3.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования по программе «Школа России» 



84 
 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 
 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- 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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
1
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 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 
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• 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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 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. 
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Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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 систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

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. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы.  

2. Отвечать на на 

основе изучения 

данного раздела 

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.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

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 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 



90 
 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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, 

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.  

 

 

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  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

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 

 

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). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

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 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

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 

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 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,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

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.  

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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соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

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 буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

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 
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дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

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 универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловы

е  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностны

е 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятив

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавател

ьные 

общеучебн

ые 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавател

ьные 

логически

е 

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 

коммуник

ативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
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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, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 
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 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

знакомство с государственной символикой государства. 

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

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

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

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

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

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

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

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

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

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

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

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

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

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

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

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
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проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

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

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

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
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1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразовани

е 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно 

высокаясамоэффективност

ь в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурнаясформированност

ь 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.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



101 
 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

 

 

 

4.Система оценкидостижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего 

образованияобучающимися  МБОУ « Килемарская СОШ» 

Пояснительная записка 

Наименование программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
Основание разработки 

программы 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

Участники программы 

 

 Администрация, учителя, обучающиеся МОУ ,родители (законные 

представители). 

 

Цель программы 

 

Приведение существующей системы оценивания достижений 

учащихся в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Задачи  устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в 

котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов 
освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и 

родителей (законных представителей); 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 систематизировать инструментарий по отслеживанию 

результатов обучения; 

 определить формы фиксации и хранения результатов 

оценивания; 

 определить периодичность оценивания; 

 структурировать положение о портфолио; 

 

Перечень разделов 

программы 

I. Оценка личностных результатов. 

II. Оценка метапредметных результатов. 
III.           Оценка предметных результатов. 

III. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 
IV. Особенности оценки предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  

формирование стремления обучающегося к объективному контролю, 

потребности адекватной самооценке. 
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 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 (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

I. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение– сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

 смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального    

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 
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взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
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Уровень Показатель сформированности Поведенческие 

индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 
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целей пределы требований программы форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие 
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рефлексивный 

контроль 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему  
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способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфолио учащегося 

начальной школы), способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Внутренняя оценка. 

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

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио 

достижений.Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» и ОС «Гармония», по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей  )  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 
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 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности лицея.  

II. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

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 счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

  решение задач творческого и поискового характера; 

  учебное проектирование; 

  итоговые проверочные работы; 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

  мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
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1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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а
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а
с
с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 
планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 
способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение 

в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей  используемого УМК представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

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 детей в 

групповой работе.  

Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио достижений. Результаты 

освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

 

III. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

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

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

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

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иныеформыучетадостижений 
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текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагности-

ческаяконт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

IV. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В школе  проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ – по 

русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) (ученик научится) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
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достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

-   текущую успеваемость обучающихся; 

-   динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,  

соревнованиях;  

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

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. 

Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

обучающимися в развитии универсальных учебных действий. Главная функция 

использования Портфолио для ученика – осознание самого себя, «Какой я?»; для учителя 

– условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, 

своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей – 

возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу 

становления школьника «от новичка – к ученику» 

Задачи Портфолио: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 

- продемонстрировать способности школьника практически применять приобретѐнные 

знания и умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - 

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти)  
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3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Отбирая в свое Портфолио достижений творческие, 

проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В МБОУ «Килемарская СОШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1-2(до IIполугодия) класс. 

2. Пятибалльная система – 2 (со IIполугодия) -4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений. 

 

 Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного 

предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 

Что оценивать, а за что ставить отметки? 

«Различение оценки и отметки» 

Оцениваться может всѐ. Фиксируется с помощью отметки (за исключением 1-го 

класса) только демонстрация умения применять знания (решать задачи). 

Оценка 

Это словесная характеристика 

результатов действия («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…»). 

Отметка 

Это фиксация результата оценивания в виде 

знака  

5-балльной системы. 

  

Можно оценивать любое действие 

ученика (в особенности успешное): 

удачную мысль, высказанную в 

диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задачи, 

осуществлял действия по поиску решения (хотя 

бы одно умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат). 

 

Кто оценивает? 

1) Оценку определяют учитель или учитель и ученик сообща. 

Если оценивание проводится сразу, после того как ученик предъявил свое решение 

(например, устный ответ на уроке), то учитель и ученик определяют оценку и (если 

требуется – отметку). 

2) Если оценивание проводится после сдачи письменного задания учителю (например, 

проверочная работа), то ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную 

ему отметку, в диалоге с учителем давая оценку своей работе. 

Когда можно и нельзя ставить отметку? 

 «Одна задача – одна отметка» 

1) За каждую учебную задачу (задание), показывающую овладение отдельным 

умением, ставится своя отдельная отметка. 

2) Ставить среднюю отметку за урок или за всю проверочную работу (из разных 

заданий) – бессмысленно, т.к. в ходе решения разных задач урока или проверочной 

работы ученик демонстрировал разные умения, по каждому из которых – разные уровни 

своей готовности. При усреднении отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий 

выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднѐнной отметке ученик 

лишается ситуации успеха, а учитель, отдав работу ученику, – информации о том, какие 

именно типы заданий вызвали у ученика сложность, над чем ещѐ необходимо поработать. 

 

 

 

Каких ошибок следует избегать 

1. Учитель забывает предупредить, что задание оценивается отметкой. 

2. Учитель оценивает отметкой отдельное действие, фразу, а не реально выполненное 

задание, задачу. 
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3. Учитель сам авторитарно ставит отметку за выполненное задание, не комментируя 

еѐ. 

Особые ситуации 

1. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то 

учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное 

задание кому-нибудь поставить отметку?» – «Нет, т.к. это задание мы выполняли все 

вместе – командой». 

2. Задание выполнял и представлял решение один ученик, но сделал его только 

частично верно. Второй ученик не выполнял задание, а только слушал решение, но увидел 

и исправил ошибку или сделал существенное дополнение. Отметка ставится только 

первому ученику, т.к. второй задания не выполнял. 

3. Задания выполняли несколько учеников, а представлял решение только один. При 

этом ученик допустил ошибку или сделал не всѐ. Второй ученик (также выполнивший 

задание) исправил ошибку или правильно дополнил. Отметку заслуживают оба ученика. 

Необходимо установить, насколько правильно выполнил работу второй, который не 

представлял ответ целиком. Если задание было письменным – нужно просто посмотреть 

его выполнение. Если задание было устным, необходимо задать второму ученику вопрос: 

«Всѐ остальное ты выполнил полностью или частично верно?» 

4. Если ребѐнок работал активно в течение всего урока (фронтально), не выполняя 

определѐнного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает 

самой высокой словесной оценки, но не отметки, т.к. в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи. 

5. В математике при отработке вычислительных навыков, так или иначе, используются 

однотипные примеры. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а группа 

примеров. 

 

Когда можно и нужно ставить отметку? 

«Право отказа от отметки и право пересдачи». 

Контролируются действия двух видов. 

1. Действия при текущем контроле – то, что осуществляется на каждом уроке (опрос, 

проверка домашнего задания, участие учеников в открытии новых знаний и т.д.) 

2. Действия при тематическом и итоговом контроле. Тематический контроль – это 

письменные проверочные работы по итогам небольшой темы. Итоговый контроль – это 

письменные контрольные работы по итогам группы тем одной четверти, полугодия года. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, т.к. он ещѐ только овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку, за которую нельзя карать. Текущий контроль показывает не только обученность, 

сколько старательность ученика, выявляет трудности, с которыми он сталкивается. 

 

Возможные исключения из правил «отказа от отметки» 

1. Если на этапе актуализации любого урока даются задания по давно изученным 

темам (по которым уже прошли большие проверочные работы), тогда право отказа от 

отметки не действует. Однако учителю необходимо заранее, до того как дать задание 

ученикам, предупредить, что это давно изученный материал и права отказаться от отметки 

у них не будет. 

2. Если проводится урок обобщения по давно изученным темам (проверочные по ним 

уже прошли), то правило отказа от отметки также не действует (ученики должны знать об 

этом заранее). 

 

За задачи, решѐнные в ходе проверочных работ по итогам темы и контрольных работ 

по итогам группы тем, примерно соответствующей одной четверти учебного года, 

отметки ставятся всем ученикам. 
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 Это своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные задачи показывают 

обученность, то, как ученик овладел умениями по использованию знаний, освоенных при 

изучении данной темы. 

1) Если ученик не справился с какой-то задачей в проверочной работе (или не 

присутствовал на ней): 

1-й шаг. В соответствующей графе (графах) рабочего журнала учителя  отметка не 

ставится. 

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определѐнного контрольного срока (н-р, до 

конца четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий вид задач, пока не 

будет продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий вид задач, в графе ставится 

полученная отметка и только она учитывается при выведении итоговой отметки на 

учебный отрезок (четверть, полугодие и т.д.) 

1) Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной 

работы), он имеет право пересдать соответствующий вид задач до контрольного 

срока (н-р, до конца четверти) 

 

1-й шаг. В рабочем журнале учителя выставляются все отметки, полученные за данную 

проверочную работу 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды задач проверочной работы) он 

будет пересдавать. 

3-й шаг. В установленном порядке ученик пересдаѐт задания. 

4-й шаг. Старая отметка в рабочем журнале учителя стирается и на еѐ место в кружочке 

ставится та отметка, на которую ученик смог пересдать этот вид задач (устраивающая его 

отметка) 

Особая ситуация 

Если ученик неточно понял формулировку задания и, выполняя его, по сути, решил 

другую задачу, а не ту, что требовалось (продемонстрировал другое умение), то у учителя 

два варианта действия. 

Жѐсткий формальный – не засчитать ответ, чтобы ученики внимательнее читали 

формулировки. 

Либеральный – для этого ученика выставить отметку за то умение, которое он 

продемонстрировал, объяснить, какое умение требовалось в этой задаче, и посоветовать в 

следующий раз быть внимательней 

По каким критериям оценивать? 

Правило: «Уровни успешности» 

Решение задачи оценивается по признакам уровней успешности (только с 3-го класса). 

На основе продемонстрированного уровня выставляется отметка в одной из трѐх шкал 

(выбранной учителем): 

- 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности; 

Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными 

уровнями успешности. 

 

Уровни 

успешности 

 5-

балльная 

шкала 

Не достигнут 

необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача. «2» – 

неудовлетв

орительно 

Необходимый 

уровень 

(«хорошо») 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные умения и 

усвоенные знания. 

 

«3» – 

удовлетво
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 1) Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-то момент решения) 

рительно  

2) Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

«4» – 

хорошо 

Повышенный 

уровень 

(«отлично») 

 

Решение нестандартной задач, где потребовалось: 

- либо применить новые, получаемые в данный момент 

знания; 

- либо прежние знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

3) Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с привлечением посторонней помощи в 

какой-то момент решения) 

 

 

«5» – 

отлично 

4) Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

«5» – 

отлично 

Максимальный 

(высокий) 

уровень 

(«превосходно») 

 

Решение задачи на неизученный материал, 

потребовавшей: 

- либо самостоятельно добытых, не полученных на 

уроках знаний; 

- либо новых самостоятельно приобретѐнных умений 

5) Частично успешное (с незначительной ошибкой или с 

привлечением посторонней помощи в какой-то момент 

решения) 

 

«5 и 5» – 

превосход

но 

6) Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

«5 и 5» – 

превосход

н 

Особые ситуации 

 

1. Если ученик пропустил занятия и изучил материал самостоятельно, то для такого 

ученика при выполнении им задания необходимого уровня это задание засчитывается как 

программный уровень. 

2. Если материал не пройден в силу объективных причин (болезнь учителя), а 

проверочная работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые 

выполнили задание по непройденному материалу, уровень также сдвигается на один в 

сторону увеличения. 

 

Особые ситуации – исключения из общих правил уровней успешности по предметам 

«Русский язык» и «Математика» 

 

1. Русский язык – диктант в начальной школе. 

Сам диктант как вид работы может быть отнесѐн к необходимому уровню, при 

проверке учитываются только изученные орфограммы (неизученные учитель должен 

проговаривать). Поэтому отметка за безошибочно написанный диктант необходимого 

уровня в пятибалльной системе должна быть не «4», а «5» – в соответствии с 

Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Контроль и оценка результата обучения в начальной школе» (№ 1561 / 14-15 от 19.11.98г 

 

2. Русский язык – изложение и сочинение. 

Сами эти формы работы могут быть отнесены к программному уровню (действие в 

нестандартной ситуации). Отметки за них нужно выставлять в соответствии с тем же 

Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ. 
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3. Математика – контрольные работы (без уровней успешности). 

Первые задания контрольных работ проверяют отработанные в теме вычислительные 

навыки и относятся таким образом к необходимому уровню (действие в стандартной 

ситуации). Однако объявлять максимальной отметкой за такие задания «4» по 

пятибалльной системе несправедливо по отношению к ученикам, которые всѐ решили 

верно. Поэтому для данных заданий в контрольных работах делается исключение. 

Максимально возможной отметкой за них может являться «5» по пятибалльной системе. 

 

Система контроля  качества обученности в МБОУ «Килемарская СОШ» 

на ступени начального общего образования 

Цель :создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об 

уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 

Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень 

предметнойобученности 

Стартовая(входная), 

полугодовая, годовая 

контрольная работа  по 

русскому, языку, 

литературному чтению 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Администрация 

Степень 

формирования знаний 

Тематические 

контрольные работы 

Согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Учитель 

Уровень 

обученности по итогам 

четверти 

Мониторинг 

обученности  по русскому 

языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру 

В конце 

каждой четверти 

Учитель, 

администрация 

Определение 

индивидуального 

уровня обученности 

( базового или 

повышенного) 

Тестирование 

(комплексные итоговые 

работы) 

Апрель Администрация 

 

                    Оценка достижения  предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, ( например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.) 

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

        На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 
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выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.         

       Предметом итоговой оценки являетсяспособность 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 начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

•     речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

•      коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

                   Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подходк 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию ре-

зультатов измерений. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

  

 

Уровни сформированности целеполагания 

 Уровни Показатели сформированности  

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. 

Отсутствие цели 

Предъявляемое требование 

осознаѐтся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведѐт себя хаотично. 

Может принимать лишь 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа: отсутствует реакция на 

новизну задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или что 
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простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

сделал 

2. Понятие 

практической 

задачи. 

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических задачах 

не ориентируется 

Осознаѐт, что надо делать в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

3. 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознаѐт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических задач 

не может осуществлять целенаправленных 

действий 

4. Понятие 

познавательной 

задачи 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чѐтко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не изменяя еѐ (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя  за еѐ требования), может дать отчѐт 

о своих действиях после принятого 

решения 

5. 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой  

практической задачей, самостоятельно  

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных способов; чѐтко 

осознаѐт свою цель и структуру найденного 

способа решения. 

6. 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования 

способов действия. 

 

Уровни развития контроля 

Уровни Показатели сформированности 

 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не 

контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок  других учеников. 
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2. Контроль на 

уровне непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное направление 

действия. Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Ученик осознаѐт 

правило контроля, но 

затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их; исправляет 

и объясняет ошибки 

 

В процессе решения задачи 

контроль затруднѐн, после решения 

ученик может найти и исправить ошибки, 

в многократно повторѐнных действиях 

ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

При выполнении 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля  с 

новыми условиями 

5. Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватны способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действий и 

условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения. 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Учение не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия – ни самостоятельно, ни 

по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя. воспринимает еѐ 

 некритически , даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои  силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная Умеет самостоятельно Критически относятся к 
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ретроспективная оценка оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или  ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

отметкам учителя; не может оценить 

своих возможностей перед  решением 

новой задачи и не пытается это 

сделать; может оценить действия 

других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается оценить 

свои возможности, однако при 

этом учитывает лишь факт – знает 

он еѐ или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решѐнные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач. Часто  

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не еѐ 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка  

Приступая к решению 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для еѐ решения, 

учитывая изменения известных 

ему способов действия. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности для еѐ решения, 

учитывая изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

ещѐ до решения задачи свои силы, 

исходя из чѐткого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а 

также границ их применения.  

 Критерии оценки коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии оценивания Типовые 

задачи 

1. Коммуникация как 

взаимодействие (интеракция). 

Коммуникативные действия, 

направленные на учѐт 

позиции собеседника либо 

партнѐра по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации). 

Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных отношениях. 

- потребность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками; 

- владение 

определѐнными 

вербальными 

невербальными 

средствами общения; 

- эмоционально 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества; 

- понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию 

других людей, отличную 

отсобственной, уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности разных оснований 

для оценки одного и того же 

предмета, понимание 

относительности оценок или 

  

Методика 

«Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и 

др.) 



130 
 

- ориентация на 

партнѐра по общению; 

- умение 

слушать собеседника 

подходов к выбору; 

- учѐт разных мнений и 

умение обосновать собственное 

2. Коммуникация как 

кооперация.Коммуникативные 

действия, направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности 

  - умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение 

аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 
уступать; 

- способность сохранять 
дорожелательное отношение 

друг другу в ситуации 

конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

3. Коммуникация как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, служащие 
средством коммуникации 

(передача информации другим 

людям), способствуют 
осознанию и усвоению 

отображаемого содержания 

  - рефлексия своих 

действий как достаточно полное  

отображение предметного 
содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить 
понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

- умение с помощью 
вопросов получать необходимые 

сведения от партнѐра по 

деятельности 

Задание 

«Дорога к 

дому»  

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздела: 
 
5.Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся на ступени НОО……стр.139-149 

 

6. Программа формирования культуры здорового и 

   безопасного образа жизни…………………… стр. 150 - 164 

 

7. Программа коррекционной работы…………..стр. 165-175 
 

 

 

 

 

IIраздел 
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5.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации младших школьников разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании», Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования второго поколения, Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. 
ВтребованияхФГОСобозначено, чтопрограммадуховно-нравственногоразвития, 
воспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованиядолжнабытьнаправленанаобеспе

чениедуховно-нравственногоразвитияобучающихсявединствеурочной, внеурочной, 
внешкольнойдеятельности, всовместнойпедагогическойработеобразовательногоучреждения, 
семьиидругихинститутовобщества. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников сделан 

акцент на следующих нравственных ценностях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; 

 социальная солидарность: личная свобода и права другого человека, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь и достоинство; 

 гражданственность – долг перед старшим поколением, семьей; закон и 

правопорядок; 

 семья – здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших; 

 труд и творчество – творчество и созидание, целеустремленность  и 

настойчивость, трудолюбие и бережливость; 

 наука – познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание; 

 традиционные российские религии, ценности, которые усваиваются в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов. 

При разработке программы мы учитывали характеристики контингента учащихся  

и особенности семей наших воспитанников. 
 

Цель и задачи  Программы:  

В соответствии с требованиями Концепции, ФГОС мы определили цель программы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

Создание условий для формирования нравственных приоритетов, основ гражданского 

самосознания и дальнейшего духовно-нравственного развития личности. 
 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 

a) в области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию – «стремление быть 

лучше»; 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 реализация творческого потенциала в учебно-игровой и социально-

ориентированной видах деятельности 

 формирование основ морали – осознание необходимости определенного 

поведения на основе принятых в обществе представлений о добре и зле; 

должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной 

самооценки и самосознания; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

 

 

 формировать способности формулировать и отстаивать свою (нравственно 

оправданную) точку зрения; 

 формирование умения к самостоятельным поступкам, т.е умения принимать 

решение и брать ответственность на себя за их результат; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата (способности к преодолению трудностей); 

 формирование трудолюбия; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

b) в области формирования социальной культуры 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию; 

 формирование чувства гордости за свой город, за свое Отечество, чувство 

личной ответственности за судьбу Отечества; 

 развитие навыков  организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями и старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения; 

 формирование демократических ценностных ориентиров и толерантности. 

c) в области формирования семейной культуры 

 формирование ценности семьи, почтительного отношения к родителям; 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 
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  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 
Данная программа содержит следующие РАЗДЕЛЫ  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств  и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 

 •Направления совместной педагогической деятельности семьи и школы. 
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•Схема внешнего партнерство  школы с учреждениями дополнительного  

образования. 
 

В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное 

использование потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, 

направленной на формирование потребности личности в высоконравственном поведении 

и воспитание социально активного, широко образованного гражданина. 

 
 

Управление реализацией программы. 

В реализации программы задействованы классные руководители начальной 

ступени, педагоги–предметники. 

Активная роль  в мероприятиях программы отводится учащимся и их родителям 

(см. далее). Содержание и формы реализации программы предполагается корректировать 

с учетом их оценки, пожеланий и т.д.  

 

Анализ и оценка результативности программы. 

Анализ результатов программы, принятие решений о корректировке ее содержания и 

организации происходит на специальных заседаниях  Методического совета школы. 

 выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формировать способности формулировать и отстаивать свою (нравственно 

оправданную) точку зрения; 

 формирование умения к самостоятельным поступкам, т.е умения принимать 

решение и брать ответственность на себя за их результат; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата (способности к преодолению трудностей); 

 формирование трудолюбия; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

d) в области формирования социальной культуры 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию; 

 формирование чувства гордости за свой город, за свое Отечество, чувство 

личной ответственности за судьбу Отечества; 

 развитие навыков  организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями и старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения; 

 формирование демократических ценностных ориентиров и толерантности. 

e) в области формирования семейной культуры 

 формирование ценности семьи, почтительного отношения к родителям; 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 
Данная программа содержит следующие РАЗДЕЛЫ  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств  и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 

 •Направления совместной педагогической деятельности семьи и школы. 

•Схема внешнего партнерство  школы с учреждениями дополнительного  

образования. 
 

В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное 

использование потенциала сложившейся системы воспитательной работы в школе, 

направленной на формирование потребности личности в высоконравственном поведении 

и воспитание социально активного, широко образованного гражданина. 
 

Управление реализацией программы. 

В реализации программы задействованы классные руководители начальной 

ступени, педагоги–предметники. 

Активная роль  в мероприятиях программы отводится учащимся и их родителям 

(см. далее). Содержание и формы реализации программы предполагается корректировать 

с учетом их оценки, пожеланий и т.д.  
 

Анализ и оценка результативности программы. 

Анализ результатов программы, принятие решений о корректировке ее содержания и 

организации происходит на специальных заседаниях  Методического совета школы 

 выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формировать способности формулировать и отстаивать свою (нравственно 

оправданную) точку зрения; 

 формирование умения к самостоятельным поступкам, т.е умения принимать 

решение и брать ответственность на себя за их результат; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата (способности к преодолению трудностей); 

 формирование трудолюбия; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

f) в области формирования социальной культуры 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию; 

 формирование чувства гордости за свой город, за свое Отечество, чувство 

личной ответственности за судьбу Отечества; 

 развитие навыков  организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями и старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 



138 
 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения; 

 формирование демократических ценностных ориентиров и толерантности. 

g) в области формирования семейной культуры 

 формирование ценности семьи, почтительного отношения к родителям; 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются  

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания 

Управление реализацией программы. 

В реализации программы задействованы классные руководители начальной 

ступени, педагоги–предметники. 

Активная роль  в мероприятиях программы отводится учащимся и их родителям 

(см. далее). Содержание и формы реализации программы предполагается корректировать 

с учетом их оценки, пожеланий и т.д.  
 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу нравственного поведения человека.Огромная роль в воспитании детей отводится 

родителям.Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 
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Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Однако в силу ряда причин (неопытность, молодость, незнание основ педагогики и 

психологии) не все родители в должной степени могут оказывать положительное влияние 

на своих детей. Одним из условий благотворного взаимодействия семьи и школы является 

повышение педагогической культуры родителей. 

 

Функции и задачи взаимодействия семьи и школы 

 

К основным функциям относятся: 

 – информационная; 

 – воспитательно-развивающая; 

 – формирующая; 

 – охранно-оздоровительная; 

 – контролирующая; 

 – бытовая. 

                   Основные задачи взаимодействия с семьѐй: 

 – формирование активной педагогической позиции родителей; 

 – вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 – активное участие родителей в воспитании детей. 

 . 

 

Основные направления совместной  деятельности педагогов МБОУ «Килемарская 

СОШ» и родителей: 

  

1. Поддержка физического здоровья учащихся. 

2. Общение и формирование личностных ориентаций учащихся: интерес к жизни, 

интерес к человеку, интерес к культуре, способствующих пониманию общечеловеческих 

ценностей. 

3. Познавательная сфера жизни учащихся (работа с учителями-предметниками) с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. Защита не ученика, а человека в нем. 

Подход к каждому ребенку «с оптимистической позиции» . 

4. Работа с семьей – влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом внимания 

является не сама семья, а семейное воспитание. 

Здесь необходимо следующее: 

– изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; 

      – психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

– организация совместного проведения свободного времени детей и родителей; 

– защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.  
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          Семейное воспитание – управляемая система  взаимоотношений родителей с 

детьми. Из этого следует, что родителям необходимо непрерывно и систематически  

учиться управлять этими взаимоотношениями, т. е. овладевать  определѐнным объѐмом 

педагогических знаний и опытом воспитательной деятельности 

 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется через 

следующие формы работы:  

 

·Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

·Лекция(форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

·Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

•      Родительские конференции(общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы.  

·Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

·Открытые уроки(цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

·Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

·Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

·Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

           •        Общешкольные родительские собрания. 

В решении проблемных вопросов  и сложных ситуаций  в воспитательной работе с детьми 

большое значение имеет системный и своевременный  контроль  со стороны  

администрации и учителя  за  неблагополучными семьями и  действенная  поддержка  

детям и  родителям   в  данной  ситуации.. Для этого в   школе  создан педагогический 

консилиум. Так называемая «служба поддержки», состоящая из  куратора процесса 

образования в начальной школе,  социального педагога, логопеда и  врача, которая  часто 

помогает родителям решать сложнейшие проблемы воспитания и обучения учащихся.  

 

 

Работа с проблемными семьями. 

 
   Действия Предполагаемый результат 
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Работа классного руководителя: 

 Регулярное посещение 

проблемных семей; 

 Индивидуальные беседы с 

родителями; 

 Совместная работа классного 

руководителя, родителей и 

учителей – предметников; 

 Ведение учета пропусков занятий 

учащихся, способных 

прогуливать уроки без 

уважительной причины; 

 Привлечение родительского 

комитета для решения проблем  

в воспитании детей. 

 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди  детей, 

устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение 

количества проблемных семей. 

Работа администрации школы: 

 Индивидуальные беседы; 

 Контроль за работой классных 

руководителей; 

 Тематические совещания при завуче; 

 Индивидуальные отчеты классного 

руководителя о текущей; 

успеваемости и посещаемости 

учащихся из проблемных семей; 

 Изучение данных о занятости 

учащихся в кружках и спортивных 

секциях; 

 Уточнение списков проблемных 

семей и детей каждую четверть; 

 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты совместной деятельности коллектива  учителей и 

родителей учащихся 

Действия Предполагаемый результат 

Создание условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы:  

1.День открытых дверей для родителей. 

2. День семьи. 

3.Спортивные соревнования « Папа, мама и 

я – спортивная семья» 

4. Выставка поделок семейного творчества 

5. Выставка семейных газет. 

 

Вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы. 

Пропаганда  положительного семейного 

опыта. 

 Объединение и сплочение  детей и 
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6.Поздравление дедушек и бабушек с Днем 

победы с проведением концерта. 

7. Организация совместных мероприятий. 

родителей  в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей: 

1. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

2. Открытые уроки для родителей. 

3. Тематические собрания с 

привлечением специалистов. 

4. Совместные родительские и 

ученические собрания с 

приглашением учителей – 

предметников. 

5. Собрания – практикумы для 

родителей. 

6. Индивидуальная работа с 

родителями. 

7. Итоговые четвертные собрания по 

классам. 

8. Родительские конференции. 

 

Создание условий  своевременной терапии 

семейных отношений. 

 

 Повышение качества  воспитания и  

образования. 

 

Создание  комфортной среды 

взаимодействия  родителей  друг с другом и 

с педагогами. 

 

Эффективное решение  комплексных задач 

процесса воспитания и обучения учащихся. 

 

В решении проблемных вопросов  и сложных ситуаций  в воспитательной работе с детьми 

большое значение имеет системный и своевременный  контроль  со стороны  

администрации и учителя  за  неблагополучными семьями и  действенная  поддержка  

детям и  родителям   в  данной  ситуации.. Для этого в   школе  создан педагогический 

консилиум. Так называемая «служба поддержки», состоящая из  куратора процесса 

образования в начальной школе,  социального педагога, логопеда и  врача, которая  часто 

помогает родителям решать сложнейшие проблемы воспитания и обучения учащихся.  

 

6.  Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с определением Стандарта. Это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовая база:  
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Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.); 

        -     Приказ №373 от 6.10.2009  и   №1241 от 26.11.2010 г  Министерство образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

       - Приказ № 2357 от 22.09.211г. «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

       - Концепция модернизации российского образования на период 2010 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - 

р);  

      -   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

      - Письмо Минобразования РФ от 30 августа 2010 г. № 889  «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования составлена с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-  факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: 

 не всегда обязательное соблюдение санитарных норм; 

 нарушение организационно-педагогических требований к проведению 

образовательного процесса;  

 профессиональные ошибки педагогов - нерациональная организация учебного 

процесса, повышенный уровень  перегрузок за счет домашних заданий;  

 недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 недостаточное взаимодействие с родителями; 

 недостаточное взаимодействие в части просветительской и профилактической работы 

с работниками стоматологического кабинета и медпункта; 

• активно формируемых в младшем школьном возрасте комплексов знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с  укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образовани 

    Задачи:  

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье, 

 Научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять, 

укреплять и поддерживать своѐ здоровье, 

 Сформировать представление о правильном и здоровом питании, режиме дня, 

двигательной активности и обязательных занятиях физкультурой и спортом, 

 Дать представление о существовании и причинах возникновения вредных 

привычек, их пагубном влиянии на здоровье, 

 Сформировать навыки безопасности и сохранения своей 

жизни, знания о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, 



144 
 

 Сформировать навык позитивного, коммуникативного общения и элементарные 

навыки релаксации. 

Принципы: 

 научности и обоснованности,  

 последовательности, 

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Модель формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Питание: завтрак, обед 

Питьевой режим 

организован в столовой и в 

учебных кабинетах. 

2..Внеурочная 

деятельность: 

- классные часы, встречи с 

медработниками и беседы 

работников ОВД, ГИБДД, 

ВДПО; 

- школьная спартакиада: 

«Весѐлые старты»,  

 

2.Школьное методическое 

объединение классных 

руководителей: 

-социальный паспорт класса, 

-планирование 

оздоровительной работы с 

учащимися; 

-анализ карт здоровья 

учащихся, 

Уроков физической 

культуры – 3 часа в неделю 

по рабочей программе 

педагога. 

- акции «Береги зрение», 

«Здоровое сердце», «За 

здоровый образ жизни»; 

-  листы здоровья; 

-анализ организации 

горячего питания учащихся, 

-просветительская работа с 

родителями, 

-организация 

профилактической работы с 

учащимися. 

Специалисты, работающие с 

обучающимися: учитель –

логопед,  социальный 

педагог, педагог-

организатор . 

- подвижные игры на 

переменах, памятки по 

правилам поведения и 

внешнему виду; 

-  ГПД (футбол, занятия 

ритмики) 

3.Медиатека, использование 

ИКТ по пропаганде 

здорового образа жизни; 

Группы здоровья: основная -

70% , подготовительная – 

30% обучающихся. 

-школьные и классные 

праздники; 

-походы и туристический 

4.Участие в проведении 

родительских собраний по 

темам здоровьесбережения, 

Анализ состояния и 

планирование работы 

Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами 

1.Начало уроков – 8.30 

2.Конец уроков – 13.20 

3.Группы продлѐнного дня – 

12.30 – 17.30 

4.Внеурочная деятельность  

(факультативы, 

объединения, секции) – 

13.40 – 17.00 

1. Урочная деятельность: 

- беседы, рассказы, мини-

лекции, рефераты на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира, 

технологии; 

-физминутки, динамические 

паузы с использованием 

ИКТ, инструктажи; 

- Урок Здоровья, урок-

викторина, урок-

путешествие, урок 

внеклассного чтения, уроки 

шахмат. 

 

1.Школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов: 

-здоровьесберегающие 

технологии на уроках в 

начальной школе; 

-использование ИКТ на 

уроках и во внеурочное 

время; 

-рабочие программы 

педагогов по предметам 

«Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая 

культура», «Информатика и 

ИКТ». 
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Основные проблемы: 

желудочно-кишечный тракт, 

зрение,  опорно-

двигательный аппарат, 

простудные заболевания. 

слѐт, 

-экскурсии в ДЮСШ. и 

другие спортивные секции; 

 

Профилактическая работа с 

учащимися организована по 

направлениям: 

-профилактика дорожного 

травматизма, 

-поведение в чрезвычайных 

ситуациях , 

-профилактика 

правонарушений. 

3.Внешкольная 

деятельность: 

- участие в районных 

спортивных соревнованиях 

и «Весѐлых стартах»; 

- участие в конкурсах 

«Безопасное колесо»,  

конкурсе рисунков и 

поделок по БДД,   

-диспансеризация учащихся, 

-встречи с работниками  

ГБДД; 

5.Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

используют 100% педагогов 

-занятость учащихся в 

спортивных секциях: 

Дзюдо, аэробика , футбол, 

лыжи, бокс и т.д. 

6.Организация и проведение 

акций: 

«Береги зрение» и т.п. 

В кабинетах используется 

специальная мебель, в 

наличии тренажѐры для 

глаз, медиатекафизминуток 

и физпауз. 

 

 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы: 

-«Разговор о правильном  

питании»,  

-«Полезные навыки»,  

-«Ритмика»,  

 

7.Составление паспорта 

кабинета. 

Во внеурочное время 

реализуются 

дополнительные 

образовательные программы 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной 

направленности. 

 

8. Планирование и 

организация занятий 

 

классными  руководителями 

начальных классов, 

-учителями  физкультуры  

 

Содержание программы 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 



147 
 

1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- техническое, 

финансовое 

2. Завхоз Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. 

3. Заместитель 

директора по 

УВР  

Разрабатывает построение 

учебного процесса в соответствии 

с гигиеническими  нормами. 

Контролирует реализацию ФГОС 

и учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности).  

Приведение учебно- воспитательного 

процесса в соотвествии с состоянием 

здоровья и физических возможностей 

обучающихся и учителей, организующих 

процесс обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

4.  Заместитель 

директора по ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических качеств; 

здоровая целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ. 
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5. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной личности 

6. Ответственный 

за организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

  - формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах 

7. Медицинский 

работник  

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- ведет диспансерное наблюдение 

за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости. 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребѐнка 

безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья  

8. Родители – 

члены 

советашколы 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

 

 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы. 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
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функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти.2-4 классы- 34 учебные недели, 

разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка. 

 обучение ведѐтся в 1 смену. 

 Шестидневный режим обучения 1-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-

октябре в1-х классах.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологическогооптимума умственной и физической работоспособности). 

 35-минутный урок в течение I и II  учебной  четверти в1 классах, 40 мин во II 

полугодии. 
и 45- минутный  во 2-4 классах. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе в 1 классе после 

2-го урока. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 

часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

  Кабинеты начальных классов расположены на 1-2 этаже школы 

 Для каждого класса отведена учебная комната 

 Спортивный зал для обучающихся. 

 Современный мед.кабинет. 

 Свободные рекреации для отдыха детей во время перемены. 

 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 
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остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для  обучающихся хранятся 

в школе. 

3. 

Организация 

учебно-

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессездоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения   концептуальные основы 

которых заложены в используемых школой  УМК . 

2. Корректировка учебных планов и программ: 
 введение в школе 1 ступени третьего часа физкультуры; 
3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 
компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: 
физическая культура, окружающий мир.  
4. Безотметочное обучение в1 классе 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыка. 

7. Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; 
изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: осенний кросс, проведение дня здоровья; экскурсии; встречи с 
инспекторами ГИБДД, медицинскими работниками.  

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) ; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивной секции и создание условий для еѐ эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры, классных руководителей. 

 

 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития) 
 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником ; 

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока и т.п.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине 

учебного дня для первоклассников проводится динамическая пауза на 

свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьная спортивная секция. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию горячего питания в школе, 

за родительскую плату и бесплатное питание; 

• создание бракеражной комиссии; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 
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• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
 

 

1. Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 

 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительского лектория, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, педагогического практикум, и другие. 

 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о литературе для родителей в библиотеке школы, 

о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы. 

 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

 

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

«Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять табак и 

алкоголь» 

 

2 Просвещение 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях. 

 

6. блок.      Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 
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Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

 

 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательном 

процессе 

 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных 

мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы.  

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

кабинетов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. 4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействи

я с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

медицинских работников. 

4.Контроль за проведением классных родительских собраний. 

3.Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

 

2. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих 

форм деятельности классного руководителя по формированию здорового 

образа жизни» 

 

 

 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования) 

 

 Диагностика 
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах– адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу; 

 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.   

 

 

 

 

 

 

Направление  Планируемые результаты 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях доп.образования) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

 3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

1.Уровень удовлетворенности обучающихся  

школьной жизнью (по методике 

А.А.Андреева).  

2. Уровни эмоционально – психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований по вопросам 

адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

 

1.Уровень осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

обсуждения, анкетирования). 
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дополнительных 

образовательных 

программ 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 Внешнее партнерство  школы с учреждениями дополнительного образования 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением и семьей, но и внешкольными учреждениями по месту 

жительства. 

Сотрудничество осуществляется через совместную деятельность:  

●  историко-краеведческим музеем пгтКилемары:  

- посещение выставок  

 С детской школой искусств (художественное и музыкальное отделения): 

   - выступления учащихся школы искусств в нашей школе; 

   - посещение тематических концертов учащимися школы; 

   - участие учащихся школы в тематических конкурсах и.т.д; 

 С центром детского творчества (ЦДТ) 

   - посещение танцевальных кружков; 

   - посещение кружков прикладного искусства;  

 С районной детской библиотекой: 

   - участие в викторинах,  посещение  и участие в тематических конкурсах; 

•    С  детской юношеской спортивной школой ( учащиеся нашей школы посещают 

секции в  ДЮСШ) 

 ● С Воскресной школой при Храме Святаго Пророка Ильи 

       - совместные мероприятия согласно план 

●  С районным Домом Культуры 

      - посещение мероприятий, спектаклей, фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура внешнего партнерства 

 

 

 

 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

Районная 

детская 

библиотека 

 ДЮСШ 
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7. Программа коррекционной работы в начальной школе 

МБОУ «Килемарская СОШ» 
 

7.1 Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 
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У детей с ЗПР потенциально сохранены возможности интеллектуального развития. 

Им необходимо создать условия для обучения, развития, воспитания, такие дети способны 

интегрироваться в общеобразовательную среду. Коррекционно-развивающее обучение 

позволяет обеспечить оптимальные условия для детей с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

             Коррекционно-развивающее обучение  - форма дифференцированного 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе. Эта форма дифференциации возможна при 

обычной традиционной организации учебно-воспитательного процесса, но более 

эффективна при создании специальных классов VII вида, позволяющих обеспечить 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении и проблемами 

в соматическом и нервно-психическом здоровье. Коррекционная направленность 

обучения обеспечивается набором базовых учебных предметов.Фронтальное 

коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и 

позволяет обеспечивать усвоение учебногоматериала на уровне требований стандарта. 

Коррекция индивидуальных недостатковразвития осуществляется на индивидуально- 

групповых занятиях, специально выделенных для этой цели. Это могут быть 

коррекционно-развивающие  занятия, способствующие коррекции недостатков памяти, 

внимания, развитию мыслительной деятельности,  

 

 

закреплению в речи поставленных логопедом звуков, обогащению и систематизации 

словаря, но могут быть и предметной направленности: подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения .  

Значительное место занимают также логопедические занятия для детей, имеющих 

речевые нарушения.  

             Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется ее 

комплексностью, то есть тесным взаимодействием педагогов, психологов, логопедов, 

социальных педагогов, медицинских работников. 

Нормативно – 

правовая  база 
для разработки  
Программы 

1.Закон РФ «Об образовании»  

2.Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 
3.Приказ МО РФ «Положение о классах компенсирующего обучения» от 8 

сентября 1992 года; 

4. Письмо Управления специального образования Минообразования России 

от 30 мая 2003 г. № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и 
организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов 

для детей с задержкой психического развития»  

 
5. Письмо МО РФ от 03.08.2000 № 22-06-862 «Об усилении контроля за 

соблюдением прав на получение образования детей и подростков с 

отклонениями в развитии». 
 

5. 6. Письмо МО РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 
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              Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-

развивающего обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной 

педагогики и предполагает со стороны специалистов глубокое понимание основных 

причин и особенностей отклонений в развитии психической деятельности ребенка, умение 

определять условия для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание 

личностно -развивающей среды, позволяющей реализовать познавательные резервы 

обучающихся 

Развитие системы коррекционно-развивающего обучения требует реализации новых 

подходов к системе подготовки и переподготовки кадров. Для работы с детьми 

необходимы специалисты, владеющие основами знаний в области смежных наук и 

хорошо ориентирующихся в вопросах коррекционной педагогики, психологии, логопедии.  

              Важным моментом в организации системы коррекционно-развивающего обучения 

является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами 

школьного психолого-педагогического консилиума. Для четкого определения задач 

коррекционной работы необходимо проводить диагностику причин, вызывающих у детей 

трудности в обучении. Коррекционно-развивающее обучение должно осуществляться в 

единстве с этой диагностикой.  При соответствующей организации обучения, создающей 

оптимальные условия для развития личности, и своевременном выявлении возникающих у 

ребенка проблем можно получить хорошие результаты. При успешной коррекции и 

сформированности готовности к школьному обучению дети поступают в обычные классы 

традиционной системы обучения или, наоборот, при необходимости продолжения 

коррекционной работы, - в классы КРО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работ  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  

 каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

               7.2 Цель и задачи коррекционно-развивающих занятий 

 

Цель: коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.1. Принцип 

единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
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проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

7.3  Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

7.4 Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта 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 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 



161 
 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

7.5 Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решениипроблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами(организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

7.6   Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедичес

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

134 
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внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

         Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения 

7.7  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, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Целькоррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
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фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Материал для коррекционных занятий для учащихся общеобразовательных классов 

разработан на основе УМК«Перспективная начальная школа».  

 

7.8 Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическо

е 

Повышение 

компетентности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

136 
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исследования маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 
На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей и всех специалистов службы подддержки. 

 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП 

 

 

7.9  Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 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. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МБОУ 

«Килемарская СОШ» введены  ставки учителя-логопеда, психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники школы должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
7.10 Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей  программы: 
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-своевременное выявление обучающихся «группы риска»;- положительная динамика 

результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся «группы риска"; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска»; 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

 

IIIраздел 

 
Организационныйраздел 

8.Учебный план…………………………………..стр. 177- 183 

9.План внеурочной деятельности……………. ..стр.184 - 186 

10.Система условий реализации ООП ………  стр. 187-197 
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8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

                        «Килемарская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

для начальной школы 

        МБОУ «Килемарская СОГШ»- это общеобразовательная средняя школа, 

включающая три ступени: начальная ступень, основная школа и старшая школа. 

         Для организации учебного процесса на ступени начального образования за основу 

взяты программы  УМК «Школа России» и ОС «Гармония» 

         Данные программы: 

-  это система развивающего образования, готовящая школьника нового типа – внутренне 

свободного, любящего и умеющего творчески относится к действительности, к другим 

людям, способного не только решать старую, но и поставить новую проблему, способного 

делать осознанный выбор и принимать самостоятельные решения; 

-  обе программы доступны массовой школе; 

-  это целостная система – от теоретических основ, учебников, программ, методических 

разработок до системы контроля и мониторинга результатов учения; 

-  программы соответствуют современным требованиям стандартов, в то же время 

дифференцирует  уровни подготовки в зависимости от особенностей личностных качеств 

учащихся (принцип мини-макси); 

-  программы позволяют двигаться в развитии учащихся разных способностей, в том числе 

одаренным детям; 

- учебный материал по разным предметам дает возможность учащимся приобретать опыт 

социальной культуры (т.е. компоненты личностного и познавательного развития); 

-  программы предметов выстроены с учетом знакомства учащихся с разнообразием 

культур (диалог культур), т.е. позволяет реализовывать использование регионального 

компонента и в то же время расширяет знания о других культурах; 

-  осуществляется неотрывная связь развития личности в познании мира через предметы 

окружающего мира и самопознание, самореализацию (т.е. учебная деятельность и процесс 

воспитания идут рука об руку); 

-  обе программы, опираясь на развивающую парадигму выстроены по принципу 

совместной или самостоятельной учебно-познавательной деятельности, особое место в 

программах определено технологии выработки внутренней мотивации и мотивации 
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успешности, кроме того уже внутри самих программы заложены современные 

педагогические технологии: технология проблемно- диалогического обучения, технология 

совместной учебной деятельности, проектная технология. 

Учебный план для 1-4классов начальной школы МБОУ «КилемарскаяСОШ» 

учебный год составлен  в соответствии с:  

1. Конституция Российской Федерации  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.);; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707);  

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов» введение в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также внесение в них изменений»; 

5. « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях », СанПин 2.4.2.2821-10; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" от 05.10.2009, № 373; 

7. Приказ МО РФ № 1241 от 26.11.2010 г. « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373». 

8. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 года 

№ 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год». 

В Учебном плане  первых классов начальной школы на 2012-2013 учебный год в 

необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. В предметной области «Филология» наряду  с обучением русскому 

языку учебным планом школы предусмотрено обучение родному языку –марийскому. 

 

Учебный план определяет: 
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-         структуру обязательных предметных областей: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир) и искусство, 

технология, физическая культура; 

-         перечень направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

-         учебное время, отводимое на изучение предметов в 1-4 классах; 

-         общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «Килемарская СОШ», 

и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

 

      Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

   Продолжительность учебной недели для 1 классов – 5 дней. Для учащихся 2-4  классов 

6-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом 90 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»   на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3  часа в неделю с 1-го по 4-й класс. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю. 

Учебный план предусматривает изучение предмета «Родной (государственный) 

язык»(марийский язык» и «История и культура народов Марий Эл», который и 

представляет  национально-региональный компонент.Предмет «Родной 

(государственный) язык»(марийский язык) и «История и культура народов Марий 

Эл»изучаетсяво 2-4 классах по 2 и  1 часу соответственно в неделю.  

   Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России» и «Гармония». УМК «Школа России» и ОС «Гармония» в полной мере 

реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Килемарская СОШ» 

(1-4  классы) 
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Учебные предметы 1абв 2абв 3абв 4абв 

Компонент Российской Федерации   

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык - 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

ИТОГО: 21 23 23 24 

Компонент Республики 

Марий Эл 

(6-дневная неделя) 

    

Марийский 

(государственный) язык 

- 2 2 2 

История и культура 

народов Марий Эл 

- 1 1 - 

ИТОГО: - 3 3 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

21 26 26 26 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано всоответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 
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Учащиеся, обучающиеся по программе УМК «Школа России» обеспечены учебниками, 

принадлежащими к системе учебников « Школа России», соответствующей федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

-Русский язык.. Авторы:  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий « Азбука», В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий « Русский язык»; 

-Литературное чтение. Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий « Литературное чтение»; 

-Математика. Автор: М.И.Моро «Математика»; 

-Окружающий мир. Автор: А.А.Плешаков «Окружающий мир»; 

-Технология. Автор: Н.И. Роговцева « Технология»; 

-Музыка.  Автор: Е.Д. Критская « Музыка»; 

-Изобразительное искусство.Авторы:Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

Иностранный язык (английский) 

- Английский язык .Авторы:Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  

-Физическая культура. Авторы :В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура».  

Учащиеся, обучающиеся по ОС «Гармония»,обеспечены учебниками, принадлежащими к 

системе учебников по ОС «Гармония»», соответствующей федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

- Обучение грамоте и чтению. 

Букварь.Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.  

Русский язык.Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.  

- Литературное чтение.Автор: О.В. Кубасова.  

- Математика.Автор: Н.Б. Истомина.  

- Окружающий мир.Авторы: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин.  

- Технология.Автор: Н.М. Конышева. 

- Музыка.Авторы:Критская Е.Д. 

- Изобразительное искусство.Авторы:Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

- Физическая культура.Автор: Лях В.И. 

- Английский язык .Авторы:Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  

http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
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9. План внеурочной деятельности МБОУ «Килемарская СОШ» 

для 1 ступени обучения 
 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 
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Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся – 10 

часов; 

Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения – 1350 часов (1 класс – 330 часов, 2-4 классы – по 340 часов ежегодно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  

 

 

                           Классы 

1а,б,в 2а,б,в 3 а,б,в    4 а,б,в 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Художественно-эстетическое: 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Общеинтеллектуальное: 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Социальное:  

1 

 

1 

 

1 
1 
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Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.  

 

 

 

 

Совместный план внеурочной (кружковой) деятельности 

МБОУ «Килемарской СОШ»с ЦДТ и ДЮСШ в рамках ФГОС. 

   

Духовно-нравственное: 

 
1 1 1 1 

Итого 

 
10 10 10 10 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

День 

недели 

 

Время 

 

Ответственны

й 

 

Программа 

классы 

1 2 3 4 

Общеинтеллек

туальное 

вт 14:00 учитель н/кл. «Я-

исследователь

» 

1 1   

ср 14:00 учитель н/кл. «Край, в 

котором я 

живу» 

  1  

Социальное По 

графику 

14:00-

14:20 

Апатеева И.В. «Психологиче

ская Азбука» 

1 1   

Художественно

-эстетическое 

пн-чт 14:00 Разумова Н.И. «Веселые 

нотки» 

1 1 1  

пн,  

ср 

13:30-

15:00 

15:00-

16:30 

Кудрявцева 

А.Н. 

«Колокольчик

» 

1 1   

вт,  

чт 

13:30-

15:00 

15:00-

16:30 

Александрова 

Я.Н. 

«Хореографи

ческий» 

1 1   

пн, ср, 

чт 

13:00-

14:30 

Зайцева Н.А. «Радуга»  1 1  

вт 

(РДК), 

пт 

16:00-

17:00 

Луничкина 

С.С. 

«Хор 

мальчиков» 

 1 1  

вт, пт 13:00-

14:30 

 

Шестакова Л.Г. «Мягкая 

игрушка» 

 1 1  

пн,  14:00-

14:45 

Балыбердин 

С.В. 

«Умелые 

руки» 

  1  

Духовно-

нравственное 

чт 14:00 учитель н/кл. «Истоки» 1 1 1  

пт 13:30 Толстова О.Н.  «Добрая 

книжка» 

(театральная 

студия) 

1    

пн 13:30-

15:00 

Яндукина С.С. «Семицветик

» 

  1  

Спортивно-

оздоровительно

е 

пн-пт 13:30 Данилова Н.В. «Спортивные 

игры» 

 1 1  

вт, чт 13:30 Полевщикова 

Е.Р. 

«Аэробика» 2    

пн-пт 15:00 Пукемов А.А. «Футбол» 1  1  

итого     10 10 10  

10. Система условий реализации ООП  

            Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Килемарская СОШ» представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации ООП НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения  начального общего образования. 
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            Интегративным результатом реализации указанных требований будет создание 

комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

            В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего образования в МБОУ «Килемарская СОШ» для участников 

образовательного процесса созданы все условия,обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

организацию общественно - полезной деятельности, в том числе, социальной практики; 

• работы с одаренными детьми,  

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

1. Кадровые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

            Начальная школа МБОУ «Килемарская СОШ»  укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников начальной школы для 
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каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Высшее образование имеютвсе педагоги. 

Доля педагогов,  имеющих базовое образование по преподаваемому предмету,  

составляет 100%. 

Доля педагогических работников,  прошедших курсовую подготовку в течение последних 

5-ти  лет составляет 100%;  

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

13 

2 Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса (физической культуры, английского 

языка, марийского языка, музыки) 

4 

3 Педагог - 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

4 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5 Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

заместитель 

директора по ВР 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 медсестра 

 

7 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

1 
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поддержание сайта школы и пр.) 

 

2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реализацию указанных программ. 

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой 

системы оплаты труда, выплат стимулирующего  характера. 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию образовательного 

процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым 

органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и 

общественности на сайте Учреждения. 

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального  ОУ. 

3. Материально - технические условия  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

        Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

МБОУ «Килемарская СОШ», реализующая  основную программу  НОО, пока не 

располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   13 оборудованных кабинетов 

начальных классов,   оборудованных спортивных  и столовых залов, библиотекой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, небольшое помещения для группового общения, 

пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном 

участке) 

Каждый класс  начальной школы (13 классов) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространствокоторого  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет. 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей  и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

           Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного  гардероба); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации   и 

ведения образовательного процесса 

           Здание школы типовое, трехэтажное, введено в строй в  1992 году.  

            Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным 

нормам. Раздевалки для учащихся начальной школы находятся на 1 этаже. Состояние 

помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями 

соответствующих надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном количестве 

имеется дидактический, раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный 

материалы, учебная и справочная литература.   

         В школе имеется столовая на  200  посадочных мест.  Всем участникам 

образовательного процесса предлагаются горячие обеды, завтраки, буфетная продукция. 

 Питание учащихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов для групп продленного  

дня. 
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В школе  оборудован медицинский   кабинет.   Медикаменты (согласно перечня) 

закупаются ежегодно. Питьевой режим организован.   Медицинское обслуживание 

обучающихся в школе обеспечивается специально закрепленным за школой органом 

здравоохранения медицинским персоналом,   который наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  

Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной 

литературой.   

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания 

здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, 

неукоснительного соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных 

учреждениях. 

Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия достаточны для 

реализации ООП НОО. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Килемарская СОШ» 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   

МБОУ «Килемарская СОШ»  сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том 

числе  на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  

образовательное учреждение пока не располагает всей необходимой информационно-

технической   базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

 В образовательном учреждении имеется   выход в интернет, но, к сожалению, не  

каждый учебный кабинет имеет доступ  в интернет; 

 В 13 кабинетах  имеется  ноутбук для работы  учителя; 

 школа располагает 1 кабинетом, оборудованными  средствами  мультимедиа; 

 создан сайт школы ; 

 работает электронная почта.  
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Правовое  обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает качественную 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

 

1. Закон Российской Федерации  «Об образовании от 29.12.2012 N 273 -ФЗ 

(ред.  от  31.12.2014)  "Об образовании в  Российской Федерации" (29  

декабря 2012 г . ) ;  

2.Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993); 

4.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в  

Минюсте 22.12.2009 № 17785);  

5.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года     № 373»; 

6.Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 год». (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 

№23290);  

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся первого класса; 

3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся; 

4. Положение об условном переводе обучающихся; 

5. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

6. Правила внутреннего распорядка для   обучающихся; 

7. Положение о  ведении классного журнала; 

8. Положение об официальном интернет- сайте образовательного  учреждения; 

9. Положение о формах получения образования; 

10. Положение о внеурочной деятельности; 

11. Должностные инструкции работников образовательных учреждений 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

         Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. 

Обеспеченность образовательного процесса 1 ступени образования учебной и учебно-

методической литературой составляет 100%. Библиотечный фонд необходимо пополнить 

новыми методическими пособиями, а также обеспечить фонд медиатеки, состоящий из 

 CD и DVD дисков, на которых представлены учебные    материалы по различным 

предметам.  

           Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Школа России», ОС 

«Гармония», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг 

серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, 

методический конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-

измерительные материалы, проекты программ внеурочной деятельности и другие. 

       Школа запланировала приобретение учебно-методической литературы согласно УМК, 

создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося 

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

2010 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2011 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

 

2010-2014 
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 6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

2011-2012 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального общего образования 

2010-2012 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

2010 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  

2011-2013 

10.Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных и др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

—годового календарного учебного графика; 

—положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

—положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Ежегодно 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

По графику 

 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По графику 

 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По графику 

III.Организацион

ное обеспечение 

введения 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС начального 

2010-2015 
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ФГОС общего образования 

 2.Разработка и совершенствование модели организации 

образовательного процесса 

2011-2015 

 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2011-2015 

 4.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей  

2011-2015 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

С 2010 года 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования 

Регулярно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Регулярно 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

По плану 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования 

По плану 

5.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

—по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

Систематически 
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—по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

—по использованию перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС начального общего образования 

По плану 

 

 

 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

По плану 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 


