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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средняя
общеобразовательная  школа д. Сарышево муниципального района Мелеузовский район 
Республики  Башкортостан разработана   в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к
структуре  основной  образовательной  программы  (утверждён  Приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  06.10.09  №373),  на  основе  анализа  деятельности
образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей,  предоставляемых  учебно-
методическими комплектами, используемыми в  МОБУ СОШ д. Сарышево.
Нормативно-правовые документы, положенные в основу создания программы:

 Конституция  Российской  Федерации  (принятая  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.).

 Трудовой кодекс РФ (новая редакция).
 Закон Российской  Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1.
 Закон Республики Башкортостан  «Об образовании».
 Постановление  Правительства  РФ  от  19.03.01  №  196  «Типовое  положение  об

общеобразовательном учреждении»
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г № 189. «Гигиенические требования к режиму

учебно-воспитательного процесса».
 СанПиН  42-125-4216-86  «Санитарно-гигиенические  правила  и  нормы  по

организации обучения детей с шестилетнего возраста».
 СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего

и начального профессионального образования».
 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях
начального и среднего профессионального образования».

 Федеральный закон РФ «О внесении  изменений в законодательные акты РФ… об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 22.08.2004 №
122-ФЗ.

 Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г.  № 309 –  ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  РФ  в  части  изменения  понятия  и  структуры
государственного образовательного стандарта».

 Федеральный закон РФ от 08.05.10 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  РФ  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений».

 Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Одобрены на
заседании Правительства РФ 09.12.2004 г. (протокол № 47, раздел I).

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2020 г.
 Постановление  Правительства  РФ  от  14.07.2008  г.  №  522  «Об  утверждении

Положения  о  государственной  аккредитации  образовательных   учреждений  и
научных организаций».

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (Постановлением
Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796), (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 03.10.2002 г. № 731, от 26.01.2007 г. № 50).
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 Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года.

 Национально образовательная инициатива  «Наша новая школа».
 Приказ    МО РФ от 06.10.09 № 373 «Об утверждении и  введении в действие

федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009  года  №373  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  22  декабря  2009  года
регистрационный №15785).

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010  года  №1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009  года  №373»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 04 февраля 2011 года регистрационный №19707). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября
2010  года  №986  «Об утверждении  федеральных  требований  к  образовательным
учреждениям  в  части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и
оборудования  учебных  помещений»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 03 февраля 2011 года регистрационный №19682).

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
 Письмо МО РФ от 28.04.08 № 03- 848  «О мерах по обеспечению прав граждан на

образование с учетом норм Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части изменения понятия и структуры государственного стандарта».

  Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011.№ 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования».                      

                                                 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса  на ступени начального общего образования.  Она представляет собой систему
взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МОБУ СОШ д. Сарышево.  

Образовательная  программа обеспечивает  жизнедеятельность,  функционирование  и
развитие  МОБУ СОШ  д.  Сарышево  в  соответствии  с  основными  принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской
Федерации «Об образовании», а именно:

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

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

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

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  ее  самореализации,
творческого развития;

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

 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
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 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МОБУ  СОШ д.
Сарышево содержит следующие разделы: 

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  а
также способы определения достижения этих целей и результатов и включает:

 пояснительную записку;

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального  общего  образования  на  основе  ФГОС и  с  учетом  УМК
«Школа России»;

 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов:

 программу формирования  универсальных учебных действий у обучающихся  на
ступени начального общего образования;

 программу  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности;

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;

 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни;

 программу  коррекционной  работы  на  основе  принципов  деятельности  в  УМК
«Школа России».

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы:

 учебный план начального общего образования;

 план внеурочной деятельности;

 систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта.

Все  компоненты  образовательной  программы  разработаны  с  учетом  принципов  и
подходов,  сформулированных  на  основе  ФГОС  НОО,  ПООП  НОО,   Программы
реализации  НОИ  «Наша  новая  школа»,  Программы  развития  школы  и  с  учетом
содержания  УМК  «  Школа  России»,  используемых  на  уровне  начального  общего
образования. 

Целью  реализации  образовательной  программы   МОБУ  СОШ  д.  Сарышево
является: 

 создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы МОБУ  СОШ д. Сарышево:
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 Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации  к обучению и познанию;
o 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.

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:

  Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка;  предоставление возможностей каждому ребенку работать  в
присущем  ему  темпе;  создание  условий  для  обязательной  успешной  деятельности;
обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому
ребенку  при  возникновении  трудностей  обучения;  создание  условий  для  реализации
творческих возможностей школьника.

  Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие  содержание,  форм  организации  и  средств  обучения  психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся,  которые  испытывают  трудности  в  обучении;  создание  условий  для  роста
творческого  потенциала,  успешного  развития  одаренных  детей.  Мера  трудности
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении
знаний - умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и
этапа обучения.

  Принцип  культуросообразности  позволяет  предоставить  учащемуся  для
познания  объекты  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни  (наука,  искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи
учебной и внеучебной деятельности школьника.

  Организация  процесса  обучения  в  форме  учебного  диалога  включает
ориентировку  учителя  на  демократический  стиль  взаимоотношений  обучающих  и
обучающихся;  предоставление  ребенку  права  на  ошибку,  собственное  мнение,  выбор
учебного  задания  и  партнера  по  деятельности.  В  начальной  школе  используются
различные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,
осуществлять  совместную  учебную  деятельность  (парная,  групповая,  общая
коллективная)

  Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении
установились  преемственные  связи  методической  системы  обучения  с дошкольным,  а
также  основным  звеном  образования.  В  школе  осуществляется  деятельность  по
подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений
сотрудничать,  предпосылок  учебного  труда.  В  школе  ведется  всесторонняя  работа  по
пропедевтике  изучения  предметов  основной  школы.  Критерием  этой  работы  являются
требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
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общего  образования,  которые  даны  в  стандарте:  личностные,  метапредметные  и
предметные достижения школьника.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО сформулированы на основе ФГОС
НОО,  ПООП НОО,  Программы развития  школы,  Программы реализации  НОИ «Наша
новая школа».

Общая характеристика ОУ
Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение

 средняя  общеобразовательная  школа  д.  Сарышево     муниципального     района
Мелеузовский  район   Республики Башкортостан  действует в соответствии с Уставом
МОБУ  СОШ д. Сарышево. Имеет филиалы: ООШ д. Аптраково, НОШ д. Бельский, НОШ
д. Сыртланово.

 Характеристика контингента учащихся.
1-ых классов – 4 (27 учащихся)  
2-ых классов – 4 (26 учащихся); 
3-их классов – 4 (29 учащихся);
4-ых классов – 4 (24 учащихся).
Возраст обучающихся – 6,6 -11 лет.

 Характеристика образовательных потребностей родителей.
В итоге изучения образовательных потребностей родителей (законных представителей)
можно констатировать, что они ожидают видеть в своих детях следующее: 
 - умение ставить перед собой цели; 
 - владение современными информационными технологиями; 
 - способность проявлять инициативу и реализовывать задуманное; 
 - умение формулировать собственную точку зрения, ее предъявлять и отстаивать; 
 - коммуникативность; 
 - умение работать в команде.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию программы
Ф.И.О. 
(полностью)

Образование (что и когда
окончил, указать

факультет), специальность
по диплому С

та
ж

 р
аб

о
ты

Категория Год 
прохождения 
аттестации

Год и место прохождения КПК
(с 2016 г. по 2019 г.)

Абдуллина
Гульнара
Рустамовна

Высшее,  СГПИ,
1999г.,   ПиМНО

23 Первая 2018г. 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2016г., БГПУим.М.Акмуллы (ОВЗ)
2019г.,ООО “Столичный учебный 
центр” (ФГОС)

Шаяхметова 
Альфия Санировна

Высшее,  СГПИ,
1996г.,   ПиМНО

30 Высшая 2016г. 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2017г., ГАПОУ СКОиПТ (ОВЗ)
2019 г.,ООО «Инфоурок»(ФГОС)

Итяшева Фарида 
Фаритовна

Высшее, СГПИ, 
1992г., ПиМНО

33 Высшая 2018г. 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ФГОС)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2017г., БГПУим.М.Акмуллы (ОВЗ)

Кильдебаева
 Венера
Гималетдиновна

Высшее,  СФ  «БГУ»,
2016 год, ПиМНО

16 Первая 2017г. 2017г., ГАПОУ СКОиПТ (ФГОС)
2018г., ИНФОУРОК (ОВЗ)
2019г.,ОО«Инфоурок»(ОРКСЭ)

Кунакбаева
 Айгуль Назиповна

Высшее,
БГУ,
2006г.,филология

20 Первая 2017г. 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ФГОС)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2016г., БГПУим.М.Акмуллы (ОВЗ)

Салихова Фарзана 
Агзамовна

Высшее,  СГПИ,
1990г.,   филология

28 Первая 2017г. 2016г., БГПУим.М.Акмуллы (ОВЗ)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2019г.,ООО “Столичный учебный 
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центр” (ФГОС)

Мухаметова 
Гульчира 
Насретдиновна 

Среднее специальное, 
1983г.,
СПУ,  учитель  начальных
классов

35 Первая 2017г. 2016г., БГПУим.М.Акмуллы (ОВЗ)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2017г., ИРО РБ (ФГОС)

Юлтимерова 
Рузалия 
Зайнулловна 

Высшее,  СГПИ,
1993г.,   ПиМНО

34 Первая 2016г. 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ФГОС)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОВЗ)

Фаридонова 
Гульдар Ахатовна

Высшее,БГПУ,
2007,филология

16 Первая 2017 2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ФГОС)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОРКСЭ)
2016г., ГАПОУ СКОиПТ (ОВЗ)

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОУ
Образовательное  учреждение  располагает  материальной  и  информационной  базой,

которая  обеспечивает  организацию  всех  видов  деятельности  младших  школьников,
соответствует  санитарно-эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам,
возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся,  отвечает  требованиям  к
оснащенности  школьных  помещений,  позволяет  обеспечить  реализацию  современных
образовательных потребностей.

В  области  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в
образовательном  учреждении  оборудованы:  кабинеты  для  учебных  занятий,  кабинет
информатики,  учебные  кабинеты  начальных  классов,  оснащенные  ИКТ-оборудованием,
кабинет  английского  языка.  Обновлено  и  пополнено  программно-информационное
обеспечение.  Имеется  подключение  к  сети  Интернет,  электронная  почта,  разработан   сайт
образовательного учреждения. Все учителя начальных классов обеспечены ноутбуками.

В  школе  оборудованы  спортивный  зал,  спортивная  площадка,  учебная  мастерская,
столовая, библиотека.  

МОБУ  СОШ  д.  Сарышево  располагает  полным  комплектом  учебно-методической
литературы,  соответствующей  возрастным  особенностям  обучающихся  и  современным
требованиям ФГОС. 

Таким  образом,  в  учреждении  созданы  образовательная  среда,  адекватная  развитию
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.

Основные формы организации обучения. Режим обучения и нормативные
показатели.

Нормативы  образовательной  нагрузки  определены  исходя  из  продолжительности
учебной  недели  –  5  дней  в  1-4  классах.  Объем образовательной  нагрузки  равномерно
распределен в течение учебной недели.

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в часах
При 5-дневной неделе При 6-дневной неделе

1 21 -
2 23 -
3 23 -
4 23 -

      Школа работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели,  во 2-11 классах -  34
недели.

В 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). 
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Таким образом, объем недельной образовательной нагрузки не превышает 21 час. 
Обучение обучающихся производится в одну смену.
Основной формой организации обучения является классно-урочная система.  Кроме

классно-урочной формы организации учебного процесса, в начальной школе реализуется
внеурочная деятельность.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
 Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовно-  нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное),  в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,  "круглые
столы",  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
 

Организация внеурочной работы

Направление деятельности  Форма проведения  Название кружка

Общеинтеллектуальное направление

 кружок Занимательное чтение 

кружок Мир музыки

кружок Ритмика

кружок Волшебный карандаш

Вся  внеурочная  деятельность  направлена  на  развитие  у  детей  интереса  и
способностей  к  самопознанию и саморазвитию,  на  предоставление  детям возможности
творческого самовыражения, творческой импровизации, на обучение навыкам общения и
сотрудничества,  на  развитие  способности  детей самостоятельно  решать  познавательно-
практические,  ценностно-ориентационные  и  коммуникативные  задачи  в  различных
сферах жизнедеятельности.

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут
использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, создаваемых
на базе образовательного учреждения. Реализация внеурочной деятельности организована
по модели «дополнительное образование».

Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенности
младших школьников

        Начальная  школа  —  новый  этап  в  жизни  ребенка,  когда  начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.

С  получением  нового  статуса  «ученик»,  ребенок  впервые  начинает
заниматься  социально  значимой,  общественно  оцениваемой  учебной  деятельностью.  Все
отношения учащегося с внешним миром определяются его новой социальной позицией —
ролью школьника.

Содержание  и  формы  организации  учебной  деятельности  проектируют
определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего
школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех
психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка
младшего  школьного  возраста  являются:  словеснологическое  мышление;  произвольная
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смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом
цели  и  условий  коммуникации;  интеллектуальные  операции  (анализ,  сравнение,
классификация  и  др.),  а  также  организационные,  рефлексивные  умения,  способность  к
реализации внутреннего плана действий.

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

Виды деятельности младшего школьника школы:
 Совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная  дискуссия,

групповая работа) 
 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра,

игра с правилами)
 Творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,

социально значимое проектирование и др.)
 Трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном

труде, в социально значимых трудовых акциях)
 Спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться  самостоятельно,  конкретизировать  поставленные  учителем  цели  и

искать средства их решения; 
 научиться  контролировать  и  оценивать  свою  учебную  работу  и  продвижение  в

разных видах деятельности;
 овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и  соответствующими

социальными навыками;
 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр,

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по
игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;

 научиться  создавать  собственные  творческие  замыслы  и  доводить  их  до
воплощения  в  творческом  продукте.  Овладевать  средствами  и  способами  воплощения
собственных замыслов;

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках труда и в социальных практиках;

 приобрести  опыт  взаимодействия  с  взрослыми  и  детьми,  освоить  основные
этикетные нормы, научиться грамотно выражать свои мысли и чувства;

Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  образовательную
программу начального общего образования

 Реализовать  основную  образовательную  программу  начальной  школы  в
разнообразных  организационно-учебных  формах  (уроки,  занятия,  проекты,  практики,
конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.)

 Обеспечить  комфортные  условия  смены  ведущей  деятельности  –  игровой  на
учебную. 

 Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.
 Обеспечить условия формирования учебной деятельности. 
 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
 Создать  пространство  для  социальных  практик  младших  школьников  и

приобщения их к общественно значимым делам. 
        
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

отнесены:
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• 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.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

1.Ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира; 

2.Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию

продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
3.Обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и

среднего (полного) общего образования.
Также в начальной школе используются :
  разнообразные  технологии  безотметочного  обучения  –  безотметочная  система

оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию;
  расширение  деятельностных  коллективных  форм  обучения,  предполагающих

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех
сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;

  построение  образовательного  процесса  с  использованием  коммуникативных
технологий  и  технологий  учебного  сотрудничества  –  существенное  расширение  видов
совместной  работы  учащихся,  расширение  диалоговых  форм  работы,  коммуникативного
опыта учащихся  в совместной учебной деятельности; 

использование  игровых  технологий,  способствующих  решению  основных  учебных
задач как на уроке, так и за его пределами.

Основные положения системно
-деятельностного подхода

Реализация системно - деятельностного подхода
в ОУ

-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, поликультурного и
состава

-Программы  летнего оздоровительного лагеря
 с дневным пребыванием.
-Кружки, внеклассные спортивные занятия   
-План воспитательной работы класса на учебный 
год.
-Совместная деятельность классов с 
учреждениями  
- Организация общественно- полезной 
деятельности,  
-участие родителей (законных представителей) в
 классных и общешкольных мероприятиях

-переход  к  стратегии  социального
проектирования и конструирования на основе

- Игровые технологии 
-Здоровьесберегающие технологии

13



разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения  социально  желаемого  уровня
(результата)  личностного  и  познавательного
развития  обучающихся  в  конкретном
образовательном  учреждении,  реализующем
основную образовательную программу

- Проблемное обучение
- Технология проектирования
- Технологии уровневой дифференциации  
-Групповые технологии. 
- Компьютерные (новые информационные) 
технологии
 обучения и другие.

-ориентация на достижение цели и основного
результата образования — развитие личности
обучающегося  на  основе  освоения
универсальных  учебных  действий,  познания
и освоения мира

-  Учебные программы по математике,  русскому
языку,  литературному  чтению,  музыке,
окружающему  миру,  физической  культуре,
технологии, изобразительному искусству.

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

-Сотрудничество с социальными партнерами
- Система внеурочной деятельности

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

-организация  классного  ученического
самоуправления
- сотрудничество с дошкольными учреждениями

-разнообразие  индивидуальных
образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого
обучающегося  (включая  одарённых  детей),
обеспечивающих  рост  творческого
потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития. 

- Система дополнительного образования
-Сотрудничество с социальными  партнерами
- Система внеурочной деятельности
-Организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества
 и проектно-исследовательской деятельности.

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  определяет  требования  к  результатам освоения  основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:

•  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;

Модель 1. Личностные планируемые результаты
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

Модель 2. Метапредметные планируемые результаты
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учиться
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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. 

Модель 3. Предметные планируемые результаты
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В   представленных   моделях   отражены   основные   требования,    предъявляемые к
выпускнику современной начальной школы
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Личностные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований

Формирование  основ  российской  гражданской
идентичности,  чувства  гордости  за  свою Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание
своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;
становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к
своему  народу.  Отвечает  на  вопросы:  Что  связывает  тебя  с
родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и
какие  традиции  являются   для  тебя  родными  и  почему?  Что
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает   и  с  уважением  относится  к  Государственным  символам
России. 
Сопереживает  радостям  и  бедам  своего  народа  и  проявлять  эти
чувства в добрых поступках.

Формирование  целостного,  социально
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном  единстве  и  разнообразии  природы,
народов,  культур  и  религий.  Формирование
уважительного  отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих
народов,  принимает  как  данность  и  с  уважением  относится  к
разнообразию народных традиций, культур, религий. 
Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками  несмотря  на
национальную  принадлежность,  на  основе  общекультурных
принципов,  уважать  иное  мнение историю  и  культуру  других
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном
коллективе,  в  коллективах  групп  продлённого  дня,
дополнительного  образования,   во  временных  творческих
группах…

Принятие  и  освоение  социальной  роли
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла
учения

 Ученик  воспринимает  важность  (ценность)  учёбы  как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для
чего  он  учится,  отражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно
участвует  в  процессе  обучения,  выходит  на  постановку
собственных образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки,  в  том числе в
информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными
нормами.  Различает  «что  я  хочу»  и  «что  я  могу».  Осуществляет
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и  «некрасивое»,  ощущает
потребность  в  «прекрасном»,  которое  выражается  в  удержании
критерия  «красиво»  (эстетично),   в  отношениях  к  людям,  к
результатам труда…

Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей

Ученик  понимает  ценности  нравственных  норм,  закреплённых  в
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отношении  к  другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,
умения  не  создавать  конфликтов  и  находить
выходы из спорных ситуаций

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта  ищет  пути  его  равноправного,  ненасильственного
преодоления,   терпим  к  другим  мнениям,  учитывает  их  в
совместной работе.

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому
труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям

Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ  жизни,  придерживается
здорового  режима  дня,  активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  имеет  увлечение  к  творческому
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.  
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Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и сохранять цели
и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,  соотносит  свои
действия  с  этой  задачей,  ищет  способ  её  решения,
осуществляя пробы.

Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и
поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников информации для 
поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 
решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  
различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 
главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в
виде текста, таблиц, схем.

Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата.

Ученик намечает действия при работе в паре,  составляет
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 
и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную 
оценку его результатов.

Формирование  умения  понимать  причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины
своего  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  этой
ситуации.

Освоение  начальных  форм  познавательной  и
личностной рефлексии

Ученик  должен  уметь  отвечать  на  вопросы:  Что  мне
удалось? Что не удалось? И почему?
Как,  каким способом действовал?  Какой способ сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему? …

Использование  знаково-символических  средств
представления  информации  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебных и практических задач.
Умение работать в материальной и информационной
среде начального общего образования (в том числе с
учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета

Ученик  может  перевести  в  устный  текст  данные  из
таблицы,  схемы,  диаграммы,  может  дополнить  или
достроить  их,  использовать  эти  средства  для  записи
текстовой  информации.  Активно  использует  модели  при
анализе слов, предложений, при решении математических
задач…

Активное  использование  речевых  средств  и  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова).  Может  решать  разные  коммуникативные  задачи,
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет  презентировать  результаты  своей  деятельности,  в
том числе средствами ИКТ.

Использование  различных  способов  поиска  (в
справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и  анализировать  изображения,  звуки,   готовить  свое

Ученик  умеет  использовать  компьютерную  технику  для
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст
с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
изображения,  звуки,   готовить  своё  выступление  и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  при  этом  от  соблюдает  нормы
информационной избирательности, этики и этикета.

15



выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета
Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение  произведений
разных  стилей  и  жанров.  Ученик  адекватно  использует
речь  и  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач  в  практической
деятельности и повседневной жизни, он может составлять
тексты  в  устной  и  письменной  форме  на  определённую
тему  с  использованием  разных  типов  речи:  описание,
повествование, рассуждение. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения,
анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям

На  изученном  предметном  материале  предъявляет
овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,
синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым
признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям

Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;
готовность  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое  мнение и аргументировать  свою точку
зрения и оценку событий

Ученик  умеет   вести  диалог,  учитывая  разные  мнения;
умеет  договариваться  и  приходить  к  общему  решению;
умеет  задавать  вопросы,  уточняя  непонятое  в
высказывании; умеет  доказательно  формулировать
собственное мнение.

Определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;
умение  договариваться  о  распределении  функций  и
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих

Ученик  активно  участвует  в  коллективном  диалоге  по
постановке  общей  цели  и  путей  её  достижения,  умеет
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  при
работе  в  паре,  в  творческой  группе;  умеет осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую  взаимопомощь,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества

Ученик  проявляет  готовность  к  решению  конфликта
посредством  учета  интересов  сторон  и  сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе
в паре.

Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и
особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета

Ученик  предъявляет  освоенность  начальных  сведений  о
сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений
действительности  в  соответствии  с  содержанием
конкретных учебных предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и
межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и
процессами

Ученик  предъявляет  освоенность  базовых  предметных  и
межпредметных  понятий,  отражающих  существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты освоения
основной образовательной программы

начального общего образования

Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;

1) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

3) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы как явления  национальной и мировой культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных  литературоведческих
понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и  математической речи,  измерения,  пересчета,  прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация и  др.,  с  получением информации из  семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о  светской этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных   религий  в

становлении российской государственности;
6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:
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1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению; 

4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

Технология:
1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда  в  жизни человека  и  общества;  о  мире профессий и важности правильного
выбора профессии; 

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и  умений применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела
и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
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УМК  «Школа  России», реализует  Требования  ФГОС  по  формированию
вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

УМК  «Школа России»

Русский язык Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной
речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен-
ной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 
задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-вым, 
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
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Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык»
является сформированность следующих умений:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 
разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами,
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 
синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 
рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью
суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 
соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить
текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему
текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и

иную тему.

Литературное
чтение

Личностными результатами являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
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людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной
речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное
отношение к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –
диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного
чтения.
Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами является сформированность следующих 
умений:
-осознанное, правильное, выразительное чтение;
-самостоятельное прогнозирование содержания текста до чтения;
-Самостоятельное нахождение ключевых слов;
-самостоятельное освоение незнакомого текста;
-вычитывание разных уровней текстовой информации;
-Формулирование основной мысли текста;
-Составление простого и сложного плана текста;
-написание  сочинения  на  материале  прочитанного  с  предварительной
подготовкой;
-умение  аргументировано  высказывать  своё  отношение  к  прочитанному,  к
героям, понимать и определять свои эмоции;
-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
-иметь  собственные  читательские  приоритеты,  уважительно  относиться  к
предпочтениям других;
-самостоятельно давать характеристику героя;
-относить  прочитанное  произведение  к  определённому  периоду;  соотносить
автора,  его  произведения  со  временем  их  создания;  с  тематикой  детской
литературы;
-относить  произведение  к  жанру  басни,  фантастической  повести  по
определённым признакам;
-Видеть языковые средства, используемые автором.

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывка.

Математика Личностными результатами изучения являются формирование 
следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 
(этические нормы общения и 

 поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами являются формирование следующих 
универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев.
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Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг.

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 
простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

Познавательные:  в  предлагаемом  курсе  математики  изучаемые
определения  и  правила  становятся  основой  формирования  умений
выделять  признаки  и  свойства  объектов.  В  процессе  вычислений,
измерений,  поиска  решения  задач  у  учеников   формируются  основные
мыслительные  операции  (анализа,  синтеза,  классификации,  сравнения,
аналогии  и  т.д.),  умения  различать  обоснованные  и  необоснованные
суждения,  обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,   производить
анализ  и  преобразование  информации  (используя  при  решении  самых
разных  математических  задач  простейшие  предметные,  знаковые,
графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строя  и  преобразовывая  их в
соответствии с содержанием задания).  Решая задачи,  рассматриваемые в
данном  курсе,  можно  выстроить  индивидуальные  пути  работы  с
математическим содержанием, требующие различного уровня логического
мышления.  Отличительной  особенностью  рассматриваемого  курса
математики   является  раннее  появление  (уже  в  первом  классе)
содержательного  компонента  «Элементы  логики,  комбинаторики,
статистики  и  теории  вероятностей»,  что  обусловлено  активной
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пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

Регулятивные: математическое  содержание  позволяет  развивать  и  эту
группу  умений.  В  процессе  работы  ребёнок  учится  самостоятельно
определять  цель  своей  деятельности,  планировать  её,  самостоятельно
двигаться  по заданному плану,  оценивать  и  корректировать  полученный
результат (такая работа задана самой структурой учебника).

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: 
дети учатся высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 
задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывают этапы решения учебной задачи. 
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 
работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах.
Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и
практические действия, является важнейшим умением для современного 
человека.

Предметными  результатами изучения  являются  формирование
следующих умений. 

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:

- использовать при решении различных задач название и последовательность
чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот
ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении различных задач  названия и последовательность
разрядов в записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность
первых трёх классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о позиционности десятичной системы счисления;
- использовать при решении различных задач знание о  единицах измерения
величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи
между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях,
выполнять проверку правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий, отношения между числами и зависимость между группами величин
(цена,  количество,  стоимость;  скорость,  время,  расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
-  решать  задачи,  связанные  с  движением  двух  объектов:  навстречу  и  в
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противоположных направлениях;
-  решать  задачи  в  2–3  действия  на  все  арифметические  действия
арифметическим  способом (с  опорой на  схемы,  таблицы,  краткие  записи  и
другие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих  до  3−4  действий  (со  скобками  и  без  них),  на  основе  знания
правила  о  порядке  выполнения  действий и знания  свойств  арифметических
действий  и  следовать  этим  алгоритмам,  включая  анализ  и  проверку  своих
действий;
-  прочитать  записанное  с  помощью  букв  простейшее  выражение  (сумму,
разность,  произведение,  частное),  когда  один  из  компонентов  действия
остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;
-  осознанно  пользоваться  алгоритмом  нахождения  значения  выражений  с
одной переменной при заданном значении переменных;
-  использовать  знание  зависимости  между  компонентами  и  результатами
действий  сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений
вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать
и  объяснять,  как  изменяется  результат  сложения,  вычитания,  умножения  и
деления в зависимости от изменения одной из компонент.
- вычислять объём параллелепипеда (куба);
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;

- строить окружность по заданному радиусу;
- выделять  из  множества  геометрических  фигур  плоские  и  объёмные

фигуры;
- распознавать  геометрические  фигуры:  точка,  линия  (прямая,  кривая),

отрезок,  луч,  ломаная,  многоугольник  и  его  элементы  (вершины,  стороны,
углы),  в  том  числе  треугольник,  прямоугольник  (квадрат),  угол,  круг,
окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины,
ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;

- находить среднее арифметическое двух чисел.

2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:

-  использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000.
Учащиеся  должны  иметь  представление о  том,  как  читать,  записывать  и
сравнивать числа в пределах 1 000 000 000;

Учащиеся должны уметь:
- выполнять  прикидку  результатов  арифметических  действий  при

решении практических и предметных задач;
- осознанно  создавать  алгоритмы  вычисления  значений  числовых

выражений,  содержащих до 6 действий (со скобками и без них),  на основе
знания  правила  о  порядке  выполнения  действий  и  знания  свойств
арифметических  действий  и  следовать  этим  алгоритмам,  включая  анализ  и
проверку своих действий;

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно
число составляет от другого;

- иметь представление о решении задач на части;
- понимать  и  объяснять  решение  задач,  связанных  с  движением  двух

объектов: вдогонку и с отставанием;
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- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
- распознавать  плоские  геометрические  фигуры  при  изменении  их

положения на плоскости;
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус,

цилиндр – при изменении их положения в пространстве;
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
- решать  уравнения,  в  которых  зависимость  между  компонентами  и

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ±
b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- находить среднее арифметическое нескольких чисел.

Окружающий
мир

Личностными результатами являются формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека.
- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей).
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-
м классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения.
- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя.
- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 
факты и явления; определять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 
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простой план учебно-научного текста. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 
составлять план. 
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи).
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 
классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир.

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий
энергии;
- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
- приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
- перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 
зверей), грибов.

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 
создано природой; 
- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
- по году определять век, место события в прошлом; 
- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 
Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 
Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и
столицу.

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
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- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 
правил поведения и т.д.); 
- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 
ископаемых как твёрдых тел; 
- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 
полезных ископаемых; 
- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 
способы их устранения.

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания),
какие у них черты характера; 
- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 
граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 
разных религий и атеистов.

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на
Земле в одно человечество; 
- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 
ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 
нарушений.

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом»
В результате  изучения  всех без  исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах
информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-
познавательных текстов, инструкций.
 Выпускники научатся:
 осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования информации;
 овладевать  элементарными  навыками  чтения  информации,  представлять  в  наглядно-
символической форме;
  приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников  будут  развиты такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,  выделение
нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,  систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов
информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться:

.......самостоятельно организовывать поиск информации;
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....... приобретать первичный опыт критического отношения к получаемой информации;
....... сопоставлять  получаемую  информацию  с  информацией  из  других  источников  и

имеющимся жизненным опытом.

Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования
начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения,  звук,  ссылки  и  базы  данных  и
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  ИКТ,  освоят  общие  безопасные  и
эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут  первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся:
-  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения  учебных  задач  и
самостоятельной познавательной деятельности;
- определять возможные источники её получения; 
- критически относиться к информации и к выбору источника информации;
-  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.
В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,  охватывающих содержание
всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и  развиваться  необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

 

1.3.   СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ   ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования в МОБУ СОШ д. Сарышево разработана система
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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;

 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества
образования;

 использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания,  характеризующей  динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);

 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.  

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

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

 ориентация  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;

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и традиций  народов России  и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированность 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;
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 сформированность 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;

 знание  моральных  норм  и  сформированность  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
1. 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 
взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый 
статус «ученик», внут-
реннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к школе, прини-
мать образ «хорошего 
ученика».
4. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям и пере-
живаниям других лю-
дей; 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 воспри-
нимать оценку учителя.

1. Воспринимать 
Россию как многонацио-
нальное государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать необходи-
мость изучения русско-
го языка гражданами 
России любой нацио-
нальности. 
2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего
народа, к своей малой 
родине, ценить взаимо-
помощь и взаимопод-
держку членов 
общества.
3. Принимать учебные 
цели, проявлять жела-
ние учиться. 
4. Оценивать свои эмо-
циональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков.
5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 
бережно относиться к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности.
6. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям, вызван-
ным восприятием 
природы, произведения 
искусства.
7. Признавать собствен-
ные ошибки. Сопостав-

1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ России 
(территория, границы, 
географические особен-
ности, многонациональ-
ность,  основные исто-
рические события; госу-
дарственная символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других наро-
дов, населяющих 
Россию.
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 
познавательный интерес
к учению, активность 
при изучении нового 
материала.
4. Анализировать свои 
переживания и поступ-
ки. Ориентироваться в 
нравственном содержа-
нии собственных 
поступков и поступков 
других людей. Находить
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов.
5. Выполнять основные 
правила бережного от-
ношения к природе, пра-
вила здорового образа 
жизни на основе знаний 
об организме человека.

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 
изучать историю России, 
культуру народов, 
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения;  выбирать 
дальнейший образова-
тельный 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 отно-
ситься к собственному 
здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохра-
нению живой природы.  
6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе зна-
комства с художественной
культурой.
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лять собственную 
оценку своей деятель-
ности с оценкой её 
товарищами, учителем

6. Проявлять эстетичес-
кое чувство на основе 
знакомства с разными 
видами искусства, 
наблюдениями за 
природой.
7. Сопоставлять 
самооценку собственной
деятельности с оценкой 
ее товарищами, 
учителем

7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешности
в учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:
1) в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности;

2) в  рамках  системы внутренней  оценки (ограниченная  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов):

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о

поступках  и  действиях  людей  (по  ответам  на  задания  по  русскому  языку,  литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры).  

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

интерпретации  результатов  педагогических  измерений на  основе  портфеля  достижений.
Педагог  может  отследить,  как  меняются,  развиваются  интересы  ребёнка,  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  по  предметам  русский  язык,  литературное
чтение,  окружающий  мир,  основы  духовно-нравственной  культуры  и  светской  этики
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. 

Оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов
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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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:

Класс Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 
к

л
ас

с 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 

очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках.

4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы.

5. Сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной 

деятельности.

К
л

ас
с Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
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2 
к

л
ас

с 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 чём 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).

К
л

а
сс Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
  к

л
ас

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 приёмы 

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 
определённую 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 определённую 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.

К
л

ас
с Метапредметные результаты

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
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4 
к

л
ас

с 1. Самостоятельно  формулировать

задание: определять его цель, 
планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 

выполнения.
2. Выбирать для выполнения 

определённой 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 её 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 своё 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 своё 
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 приёмы, 

способы.
5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений.
6. Составлять сложный план текста.

7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций.

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.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:

—  решение  задач  творческого  и  поискового  характера  (творческие  задания,
интеллектуальный  марафон,  информационный  поиск,  задания  вариативного  повышенного
уровня); 
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—  проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»); 
—  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  УМК «Школа  России»,  представленных на  листах  с
проверочными и тренинговыми заданиями.

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные
умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В  учебниках  приводятся  также  примерные  проверочные  работы,  нацеленные  как  на
проверку  предметных  знаний,  умений  и  навыков,  так  и  на  проверку  метапредметных
результатов обучения.

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные
результаты, формируемые к концу каждого года обучения. 

Оценивание  уровня  сформированности  личностных,  коммуникативных  и  таких
познавательных  УУД как  целеполагание,  планирование  может  основываться  на  устных  и
письменных  ответах учащихся,  а  также  на  наблюдениях учителя  за  участием  учащихся  в
групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания,  проверяющие уровень  освоения
УУД на каждом этапе обучения.  Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений  предполагает  использование  накопительной  системы  оценки  в  ходе  текущего
образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений,
так  и  таблицы  «Оценка  метапредметных  результатов  обучения»,  включенные  в  пособия
«Контрольные  работы  и  тесты».  Таблицы  содержат  перечень  универсальных  учебных
действий,  формируемых  на  каждом  этапе  обучения  (в  течение  года).  Здесь  же  учитель
фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных
работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы
позволяют провести  качественный анализ  индивидуальных  достижений учащихся,  выявить
пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД.

При  анализе  результатов  мониторинга,  наблюдений  учителя,  материалов  Портфеля
достижений  учащегося  становится  очевидным:  осуществляет  ли  ребёнок  УУД  на
определённом  учебном  материале  или  на  разном.   Использование  учебного  действия  в
различных  ситуациях  на  разном  материале  говорит  о  том,  что  оно  освоено  ребёнком  как
универсальный способ.

Результаты  освоения  универсальных  учебных  действий  учитываются  при  выведении
итоговых годовых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов

Объектом  оценки  предметных  результатов  является  освоение  учащимися  предметных
знаний  и  способов  действия  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач.
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В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
предметные результаты. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных
результатов  проводятся  диагностические  работы,  для   определения  уровня  освоения
предметных  результатов  –  промежуточные  и  итоговые  проверочные  работы.   Результаты,
полученные  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме
накопительной оценки – портфеля достижений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:

Текущая
аттестация

- устный  опрос;
- письменная самостоятельная работа;
-  диктант;
-  контрольное списывание;
-  тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
 - посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая  работа

Итоговая
аттестация

- контрольная работа;

- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
- комплексная работа

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  образовательном  учреждении  проводится  мониторинг  результатов  выполнения  трёх
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. 
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При  определении  итоговой  оценки  учитываются  результаты  накопленной  оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового)
уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им
требований  стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его
превышение  (повышенный  уровень).  Это  позволяет  поощрять  продвижение  учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Анализ достижений учащихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося 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  –  Портфеля  достижений.  Накопительная
система  Портфель  достижений учащегося  позволяет  осуществить  оценку  динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает
активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную  деятельность.  Формирование
навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  дают  возможность
учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию,  развитию  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию
ответственности за их результаты.

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает,  что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  и  корректировать  её.
Вместе  с  тем  педагог  передаёт  ребёнку  нормы  и  способы  оценивания  (не  выставления
отметки,  а  фиксации  качества,  например  разборчивость  письма,  грамотность,  способа
действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
Портфель  достижений творческие,  проектные  работы,   ребёнок  проводит  рефлексию
сделанного,  а  педагог  может  отследить  как  меняются,  развиваются  интересы  ребёнка,  его
мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие  личностные  и  метапредметные  действия.
Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная  система  оценивания  станет  действовать  с  1  класса,  поэтому  так  важно
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

Формами  представления образовательных результатов являются:

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

 Портфель достижений (или иная форма);  

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

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 МОБУ  СОШ д. Сарышево используются следующие формы оценки:

1. Безотметочное обучение – 1 класс.
2. Пятибалльная система  – со 2 по 11 классы.
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.

 Нормы оценивания обучающихся в предметных областях
Математика
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устных ответов учащегося положены следующие показатели: правильность, 
обоснованность, самостоятельность, полнота.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочёты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или обосновать и проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решённой задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
Оценивание письменных ответов
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объём 
выполненного задания.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;

 неправильный выбор действий, операций;

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 
навыков;

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 
получение правильного ответа;
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 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам;

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочёты:
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок;
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 
умений и навыков;
 наличие записи действий;
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.

Математический диктант
Включает 12 и более арифметических действий.
Оценка «5» ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка «4» ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится:
- не выполнена 1\4 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится:
- не выполнена 1\2 часть примеров от их общего числа.

Комбинированная работа
включает 1 задачу, примеры и задание другого вида.
Оценка «5» ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка «4» ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 
или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи.
Оценка «2» ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка
или допущено более 5 вычислительных ошибок.

Комбинированная работа
включает 2 задачи и примеры.
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка «5» ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка «4» ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач
или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка «2» ставится:
-допущены ошибки в ходе решения двух задач
или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и четыре вычислительные ошибки
или допущено в решении примеров и задач более шести вычислительных ошибок.

Письменная работа, содержащая только задачи (2-3)
Оценка «5» ставится:
- все задачи решены и нет исправлений.
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Оценка «4» ставится:
- нет ошибок в ходе решения задач, но допущено одна-две вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится:
- хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка
или если вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача.
Оценка «2» ставится:
- допущена ошибка в ходе решения двух задач
или допущена одна ошибка в ходе решения задачи и две вычислительные ошибки.

Письменная работа, содержащая только примеры
при числе вычислительных действий не более 12.
Оценка «5» ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка «4» ставится:
 - допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится:
- допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка «2» ставится:
- допущено 5 и более  вычислительных ошибок.

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых 
(контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной теме.

Русский язык
Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится  в  форме

письменных  работ:  диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных  списываний,  изложений,
тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Грамматический  разбор  есть  средство  проверки  степени понимания  учащимися  изучаемых

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное списывание,  как и диктант,  -  способ проверки усвоенных орфографических и

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение
списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы  предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Изложение и сочинения (обучающие) проверяют, как идёт формирование навыка письменной
речи; умение понимать и передавать содержание текста без пропусков существенных моментов;
умение организовывать письменный пересказ и рассказ, соблюдая правила родного языка.

Тестовые  задания  –  динамичная  форма  проверки,  направленная  на  установление  уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Особенности организации контроля по русскому языку
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможность их выполнения

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60
%  от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному
моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в
диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.

В качестве диктанта  предлагаются связные тексты. Тематика текста должна быть интересна
детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. Для
проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание
которых вводятся не более 2 видов грамматического разбора. 
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Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания. 

Для  изложений  предлагаются  тексты  повествовательного  характера  с  чёткой  сюжетной
линией.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки замены и

вставки лишних букв в словах;
- неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен

программой (непроверяемые написания);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы

в начале предложения);
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
- существенные отступления  от  авторского  текста  при написании  изложения,  искажающие

смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения,  пропуск  важных событий, отражённых в авторском

тексте;
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Негрубые ошибки:
 повторение одной и той же буквы
 перенос слов, одна часть которого написана на одной строке, вторая опущена
 единичный пропуск буквы на конце слова
 дважды записанное одно и то же слово в предложении
Недочёты:

 отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложения,  если  следующее  предложение
написано с большой буквы;

 отсутствие «красной» строки;

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило;

 незначительные нарушения логики авторского текста при написании изложения.
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово  следующего

предложения написано с заглавной буквы;
 единичный случай замены одного слова другим без исключения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:

 две негрубые ошибки;

 первые три однотипные ошибки;

 два исправления;

 две пунктуационные ошибки.
Нормы оценок

Диктант
«5» - в диктанте нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии.
При одной негрубой ошибке «5» ставится.
«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или  1 орфографическая и 3 пунктуационные.
Допускается по 1 исправлению любого характера
«3» - Работа написана небрежно,
       -  3 орфографические и 2-3 пунктуационные ошибки 
       -  5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка
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«2» - более 5 ошибок.
Грамматические задания

«5» - всё верно
«4» - не менее 3/4 заданий выполнено верно
«3» - не менее 1/2 заданий выполнено верно
«2» - не выполнено больше половины задания.

Контрольное списывание
«5» - нет ошибок
«4» - 1 ошибка или 1 исправление 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление 
«2» - 3 ошибки.

Словарный диктант
Количество слов в словарном диктанте
2 класс – 8-10
3 класс – 10-12
4 класс – 12-15
Нормы оценок:
«5» - нет ошибок
«4» - 1 ошибка, 1 исправление
«3» - 2 ошибки, одно исправление
«2» - от 3 до 5 ошибок

Сочинения и изложения
Во 2- 3 классах за сочинения и изложения ставится одна оценка, в 4 классах две оценки.
Объём текста изложения должен быть примерно  на 10-20 слов больше объёма диктантов.
Объём сочинений составляет в 3 классе 0,5-1 стр. Это примерно 9-10 предложений из 50-60 слов. В 
4 классе объём составляет 11-12 предложений из 70-80 слов.

Нормы оценок
Оценки за грамотность
«5» - без ошибок, допускается 1-2 исправления
«4» - не более 2 орфографических, 1 пунктуационной ошибки, 1-2 исправления
«3» - если допущено 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления
«2» - 6 и более орфографических, 3-4 пунктуационные, более 3-5 исправлений.
Содержание и речевое оформление
«5» - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логики, последовательное
раскрытие темы. Отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого 
оформления (допускается не более 1 речевой ошибки)
«4» - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 
имеются незначительные нарушения изложения мыслей;
      - имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
   - допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и построении 
текста.
«3» - допущены отклонения от авторского текста;
       - отклонения от темы;
       - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;
       - беден словарь;
       - имеются речевые неточности;
       - допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста.
«2» - работа не соответствует теме;
       - имеются значительные отступления от авторской темы;
       - много фактических неточностей;
       - нарушена последовательность изложения мыслей;
       - отсутствует связь между частями текста;
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       - беден словарь;
       - более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых 
(контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной теме.

Литературное чтение
В начальной  школе  проверяются  следующие  умения  и  навыки,  связанные  с  читательской

деятельностью:  навык  осознанного  чтения  в  определённом  темпе  (вслух  и  про  себя);  умение
выразительно  читать  и  пересказывать  текст;  учить  наизусть  стихотворение,  прозаическое
произведение.

При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание  уделяется
правильности  передачи  основного  содержания  текста,  последовательности  и  полноте  развития
сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме техники чтения контролируется умение ориентироваться в книге, знание литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые
приоритеты.

Учитывая  особенности  уровня  сформированности  навыка  чтения  школьников,  ставятся
следующие задачи контролирующей деятельности:

1. в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года),
понимание значения отдельных слов и предложений;

2. во  втором  классе  проверяется  сформированность  умения  читать  целыми  словами  и
словосочетаниями; осознание смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не
менее 45- 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знаки
препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;

3. в  третьем  классе,  наряду  с  проверкой  сформированности  умения  читать  целыми
словами,  основными задачами контроля  являются  достижение  осмысления  прочитанного  текста
при темпе чтения  не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка
выразительности  чтения  подготовленного  текста  прозаических  произведений  и  стихотворений,
использование  основных  средств  выразительности:  пауз,  логических  ударений,  интонационного
рисунка;

4. в четвёртом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов
в минуту (вслух) и 120-150 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть
как  подготовленного,  так  и  неподготовленного  текста,  самостоятельный  выбор  элементарных
средств выразительности в зависимости от характера произведения.

Особенности организации контроля по чтению
Текущий  контроль  по  чтению  проходит  на  каждом  уроке  в  виде  индивидуального  или

фронтального устного опроса: чтения текста,  пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме.

Возможны и письменные работы – небольшие по объёму (ответы на вопросы, описание героя
или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,  иллюстрациями  и  оглавлениями.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения.
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Итоговый  контроль  по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для  проверки
подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При  подборе  текста
осуществляется подсчёт количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). 

Для  проверки  понимания  текста  детям  после  чтения  задаются  вопросы.  Проверка  навыка
чтения про себя проводится фронтально или группами.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-  искажения  читаемых слов (замена,  перестановка,  пропуски  или добавления букв,  слогов,

слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз,  нарушение темпа и чёткости произношения слов

при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-  неумение  выделить  основную  мысль  прочитанного;  неумение  найти  в  тексте  слова  и

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочёты:
- не более двух правильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз,  темпа и чёткости произношения слов при чтении

вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
-  нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная

выразительность при передаче характера персонажа. 
Проверка и оценка навыков чтения

1 класс
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного

навыка  чтения  без  выставления  отметки.  Основными  объектами  проверки  являются  умения
учащихся  анализировать  слого  -  звуковой  состав  слов,  читать  плавно  по  слогам  слова,
предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется
первоначальный навык, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым
чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту.

2 класс
«5» - ставится ученику, если он:
- читает правильно, понимает содержание прочитанного;
-  в  I полугодии  читает  плавно,  по  слогам,  отдельные  простые  слова  умеет  читать

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту;
-  во  II полугодии читает  плавно,  целыми словами,  со  скоростью не менее 50 слов в

минуту,  отчётливо  произносит  звуки,  слова,  не  допускает  искажений,  замен,  перестановок
букв и слогов в словах;

-  правильно  ставит  ударения  в  словах,  соблюдает  при  чтении  паузы  и  интонации,
соответствующие знакам препинания в конце предложения;

- умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать
содержание прочитанного и иллюстрации к тексту;

-  твёрдо знает  текст  стихотворения для заучивания наизусть,  умеет  его выразительно
читать.

«4» - ставится ученику, если он:
- понимает основное содержание прочитанного
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- в I полугодии читает плавно, целыми словами, темп чтения не менее 30 слов в минуту;
-  во  II полугодии  читает  плавно  целыми  словами  (трудные  слова  по  слогам),  со

скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, расстановке
ударений и при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;

-  правильно  пересказывает  прочитанный  текст  и  отвечает  на  вопросы  учителя,  но
допускает  речевые  неточности,  которые  исправляет  самостоятельно  или  с  небольшой
помощью учителя;

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов,
легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности.

«3» - ставится ученику, если он:
- разбирается в прочитанном тексте только с помощью учителя;
-  в  I полугодии  читает  отрывисто,  по  слогам  (отдельные  слова  читает  целиком),  со

скоростью не менее 25 слов в минуту;
-  во  II полугодии  читает  плавно  по  слогам  (отдельные  слова  читает  целиком),  темп

чтения не менее 40 слов в минуту,  допускает  при чтении 3-5 ошибок на замену,  пропуск,
перестановку слогов и слов. Не соблюдает пауз между словами и предложениями;

-  пересказывает текст,  нарушая  его последовательность,  допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;

-  пересказывает текст,  нарушая  его последовательность,  допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;

-  знает  наизусть  стихотворение,  но  при  воспроизведении  обнаруживает  нетвёрдое
усвоение текста.

«2» - ставится ученику, если он: 
- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;
В I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
- во  II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со

скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, пропуск,
перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями;

- не воспроизводит содержание текста с помощью вопросов учителя;
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст

прочитанного.
3 класс
«5» - ставится ученику, если он:
- правильно понимает смысл прочитанного;
-  в  I полугодии  читает  целыми  словами  (  малоизвестные  слова  сложной  слоговой

структуры – по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту;
- во II втором полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 75 слов в минуту;
- читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы;
- пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно;
-  самостоятельно  делит  небольшой  текст  на  части  и  озаглавливает  их,  передаёт

содержание прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков из текста;

- твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
«4» - ставится ученику, если он 
- правильно понимает основное содержание прочитанного;
- в I полугодии читает выразительно, целыми словами (отдельные трудные слова читает

по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту;
- во  II полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту,  при чтении допускает 1-3

ошибки;
- при самостоятельном делении текста на части в нахождении нуных эпизодов рассказа

допускает 1-2 неточности. Но сам устраняет их;
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-  знает  наизусть  стихотворение,  выразительно  читает  его,  но  допускает  приэтом
незначительные неточности (повтор, перестановку и др.).

«3» - ставится ученику, если он:
- смысл текста прочитанного устанавливает с помощью учителя;
-  в  I полугодии  читает  текст  целыми  словами,  но  с  элементами  слогового  чтения,

монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
- во II полугодии темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6

ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах;
- не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передать

содержание  прочитанного,  делить  текст  на  части  и  озаглавливать  их,  допущенные  при
пересказе речевые ошибки исправляет только с помощью учителя;

- воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвёрдо.
«2» - ставится ученику, если он:
- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения до 35 слов в минуту;
- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения

до 50 слов в минуту;
- при чтении допускает более 6 ошибок;
Искажает  содержание  прочитанного,  не  может  разделить  текст  на  части  даже  при

помощи дополнительных вопросов учителя;
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
4 класс
«5» - ставится ученику, если он:
- правильно и полностью понимает содержание прочитанного;
-  читает  бегло,  целыми  словами,  с  соблюдением  основных  норм  литературного

произношения;
- в I полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту;
- во II полугодии темп чтения не менее 95 слов в минуту;
- умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью

интонации смысл прочитанного текста и своё отношение к его содержанию;
-  умеет  полно,  кратко  и  выборочно  пересказать  текст,  выявляет  основной  смысл

прочитанного и формулирует его своими словами;
- самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих

лиц, события, картины природы; самостоятельно выделяет основную мысль текста;
- твёрдо знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
«4» - ставится ученику, если он:
- правильно понимает содержание прочитанного;
- читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
- в I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту;
- во II полугодии – не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
-  самостоятельно  выделяет  основную  мысль  прочитанного,  но  при  её  формулировке

допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя;
- при составлении полного, краткого, выборочного пересказа допускает незначительные

неточности;
-  знает  наизусть  стихотворение,  но  при  чтении  допускает1-2  ошибки,  которые

исправляет самостоятельно.
«3» ставится ученику, если он:
- понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя;
-  в  I полугодии  читает  монотонно,  целыми словами  (единичные  слова  с  элементами

слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту;
- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов

в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок;
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-  передаёт  краткое  содержание  и  основной  смысл  прочитанного  только  с  помощью
вопросов учителя;

-  воспроизводит  наизусть  стихотворение,  но  при  этом  допускает  ошибки,  которые
исправляет только с помощью учителя.

«2» - ставится ученику, если он: 
- слабо понимает прочитанное;
-  в  I полугодии  читает  текст  в  основном по  слогам  (только  отдельные  слова  читает

целиком), допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов,
темп чтения до 60 слов в минуту;

 - во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп
чтения до 75 слов в минуту;

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает
много речевых ошибок;

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную
мысль прочитанного с помощью вопросов учителя;

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
Оценка  за  чтение  в  классе  должна  выставляться  на  основе  устного  ответа  и

самостоятельного чтения ученика. Объём прочитанного на оценку должен быть должен быть
не менее:  во 2 классе – ¼ страницы, в 3 классе  – 1/3 страницы, в 4 классе – ½ страницы
учебной книги для чтения.

Техника чтения
2 класс (количество слов)

Оценка I четверть II четверть I   III четвертьIV ч IV четверть
«5» не < 30 не < 35 не < 45 не < 50
«4» не < 25 не < 30 не < 40 не < 45
«3» не < 23 не < 25 не < 35 не < 40
«2»  20  30

3 класс (количество слов)
Оценка I четверть II четверть IIII четвертьIV ч     VI четверть

«5» не < 55 не < 60 не < 70 не < 75
«4» не < 50 не < 55 не < 65 не < 70
«3» не < 45 не < 50 не < 55 не < 65
«2»  35  50

4 класс (количество слов)
Оценка I четверть II четверть I   III четвертьIV ч     IV четверть

«5» не < 75 не < 80 не < 85 не < 95
«4» не < 70 не < 75 не < 80 не < 90
«3» не < 65 не < 70 не < 75 не < 85
«2»  60  75

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 

Окружающий мир
Особенности организации контроля по предмету «Окружающий мир»
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и

фронтальная  устная  проверка,  различные  письменные  работы,  которые  не  требуют
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развёрнутого  ответа  с  большой  затратой  времени,  а  также  самостоятельные  практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос  проводится  как  беседа  –  диалог,  в  котором участвуют  учащиеся
всего класса.  Необходимо подбирать  такие  вопросы,  которые проверяют не  только знания
фактического материала.  Но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу,  сравнить,
проанализировать, найти причину и т.д.

В индивидуальном опросе можно выделить  следующие формы: рассказ  – описание и
рассказ – рассуждение.

При  письменной  проверке  знаний  используются  контрольные  работы,  которые  не
требуют  полного  обстоятельного  письменного  ответа,  что  связано  с  недостаточными
возможностями письменной речи младших школьников.  Поэтому целесообразны  тестовые
задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, исправление высказывания
и др.

Также большое значение имеют работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети
заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и
т.п. Эти задания строят как дифференцированные, что позволяет учесть индивидуальный темп
продвижения детей.

Интересной формой письменного контроля являются графические работы. Здесь учитель
проверяет  осмысленность  имеющихся  у  школьника  знаний,  умение  передавать  мысль  не
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.

Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями сочетает в себе элементы
как устного, так и письменного опроса. Основная цель этих проверочных работ – определение
уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или
опыт, вести самостоятельно практическую работу.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки:
Ошибки:
-  неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия

несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она

является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия

протекания того или иного изученного явления;
-  ошибки  в  сравнении  объектов,  их  классификации  на  группы  по  существенным

признакам;
-  незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные  примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение  таблицы;

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-  неумение  ориентироваться  на  карте  и  в  плане,  затруднения  в  правильном  показе

изученных объектов (природоведческих и исторических)
Недочёты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-  неточности при выполнении рисунков,  схем,  таблиц,  не влияющих отрицательно на

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-  отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении  опыта  не

приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после

наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
«5»  -  ставится  ученику,  если  он  осознанно  и  логично  излагает  учебный  материал,

используя  свои  наблюдения  в  природе  и  результаты  практических  работ  (в  пределах
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программы), устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и
человеком,  умеет  ориентироваться  в  тексте  учебника  и  находить  правильные ответы,  даёт
полные ответы на поставленные вопросы.

«4» -  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует  требованиям,
установленным  для  оценки  «5»,  но  ученик  допускает  отдельные  неточности  в  изложении
фактического  материала,  в  использовании  отдельных  терминов.  При  указании  на  них
учителем все эти недочёты ученик легко исправляет сам.

«3»  - ставится ученику,  если он усвоил учебный материал, но допускает фактические
ошибки,  не  умеет  использовать  результаты  своих  наблюдений  в  природе,  результаты
практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между
природой и человеком,  но может с помощью учителя исправить  перечисленные недочёты,
ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя.

«2»  - ставится ученику,  если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Работа учащихся с дневниками наблюдений оценивается не реже чем один раз в месяц.
При  этом учитывается  полнота,  самостоятельность,  своевременность  наблюдений,  а  также
аккуратность.

«5» -  ставится, если ученик ведёт наблюдения регулярно, аккуратно, самостоятельно и
без ошибок.

Примечание. В  дневнике  наблюдений  учитываются  ошибки   природоведческого
содержания,  грамматические  ошибки  учитываются  учителем  при  общей  оценке  за
грамматику.

«4»  -  ставится,  если  ученик  ведёт  дневник  в  соответствии  с  установленными
требованиями, но допускает незначительные ошибки при заполнении дневника.

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 

Технология
Оценки  выставляются  за  выполнение  изделия  в  целом,  за  отдельные  технологические

операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить свойства материалов,
правильно  назвать  материалы  и  инструменты,  определить  их  назначение,  назвать  правила
безопасности работы с ними; за  умение различать семена цветочно-декоративных и овощных
растений, за выращивание растений и уход за ними.
1. Выполнение изделия в целом
«5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил
безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии
с используемым материалом,  а  также соблюдение порядка на рабочем месте  в течение  всего
урока).
«4»  выставляется  с  учётом  тех  же  требований,  но  допускается  исправление  без  нарушения
конструкции изделия.
«3»  выставляется,  если  изделие  выполнено  недостаточно  аккуратно,  но  без  нарушения
конструкции изделия.
За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить
на один балл или оценить это дополнительной отметкой.
Изделие  с  нарушением  конструкции,  не  отвечающей  его  назначению,  не  оценивается,  оно
подлежит исправлению, переделке.
За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. (Проверочные
работы  проводятся  каждую  четверть  и  в  конце  года.  Они  могут  быть  проверкой  усвоения
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отдельных операций после определённого количества уроков или как итоговый урок по видам
труда).
2. Отдельные технологические операции
«5»  ставится  за  точность  выполнения  различных  видов  разметки,  раскроя  материалов;
правильность  сгибания;  выполнение  равномерных  стежков;  точность  выполнения  изделия  из
деталей  конструктора  соответственно  образцу  или  рисунку;  безошибочное  распознавание
крупных семян овощных и цветочно – декоративных растений, правильный уход за комнатными
растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное использование материалов,
инструментов в зависимости от их назначения; умение составлять план работы по наводящим
вопросам (2 класс), самостоятельно составлять план  после коллективного анализа конструкции
изделия  (3 класс),  составить  план  после самостоятельного  анализа  изделия  (4  класс);  умение
продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3-й и 4-й классы).
«4» -  выставляется,  если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм),  при раскрое –
отклонение  от  линии  разметки  на  1  мм,  нерационально  использовал  материал;  порядок  на
рабочем  месте  соблюдал  после  напоминания  учителя;  при  распознавании  4-5  видов  семян
допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2 класс),
вместе с учителем (3 класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4
класс).
«3» - выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от3 до 10 мм во 2 классе, от2
до  5  мм  в  3  классе,  до  2  мм  в  4  классе,  неэкономно  использовал  материал  (2  класс),
нерационально использовал материал и инструменты (3 класс),  соблюдал порядок на рабочем
месте только с напоминания учителя; при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;
при  работе  с  деталями  конструктора  слабо  закрутил  гайки,  не  использовал  контргайку;  при
составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки (2
класс),  при  составлении  плана  работы  вместе  с  учителем  допустил  3  логические  ошибки  (3
класс),  при  самостоятельном  составлении  плана  работы  изготовления  изделий  допустил  2
логические ошибки (4 класс).
Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан
заново показать ребёнку как правильно выполнить работу.

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 

Физическая культура
Нормы оценок по физической культуре

2 класс 
Бег 30 м

Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
9,8 10,2 10,6 10,4 10,8 11,5

Бег 1000 м без учёта времени.

Метание мяча в цель с 6 метров из 6 попыток
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
3 2 1 3 2 1

Подтягивание
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Мальчики
Высокая перекладина

Девочки
Низкая перекладина

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
3 2 1 8 6 4

3 класс
Бег 30 м

Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
9,1 10,4 10,8 9,6 10,4 11,0

Бег 1500 м без учёта времени.

Метание мяча в цель с 6 метров из 6 попыток
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
4 3 1 4 3 1

Подтягивание
Мальчики

Высокая перекладина
Девочки

Низкая перекладина
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

4 2 1 13 8 6

4 класс

Бег 60 метров
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
10,6 11,2 11,8 10,8 11,4 12,2

Бег 2000 м без учёта времени.

Метание мяча в метрах 
Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
27 22 18 17 15 12

Подтягивание
Мальчики

Высокая перекладина
Девочки

Низкая перекладина
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

5 3 2 14 9 7

Изобразительное искусство
Система оценивания художественно-творческих достижений учащихся в условиях современного
обучения состоит из следующих составляющих:
-  что оценивать (что именно подлежит оцениванию в изобразительной деятельности);
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-  как  оценивать (какими  средствами  и  по  каким  критериям  должно  фиксироваться  то,  что
оценивается);
-  каким образом оценивать (какова сама процедура оценивания, этапы ее осуществления).
Что оценивать
Необходимо  в  основе  целеполагания  уроков  ИЗО  иметь  ввиду  не  детский  рисунок  как
результат, а те приращения, возникновение которых позволяют творчески развиваться ребенку.
Тогда  все  внимание  будет  уделяться  не  конечному  продукту  (рисунку),  а  самому
художественно-творческому  процессу,  результатом  которого  будут  являться  приобретенный
определенный уровень  развития  творческого  воображения,  мастерства  и др.,  а  следствием  -
детский рисунок, через который прочитывается уровень имеющихся приращений.
Необходимо,  чтобы  оцениванию  на  уроках  ИЗО  подлежали  не  только  специальные
художественные  способности  школьника,  но  и  его  творчество,  инициатива,  составляющие
основу созидательной  деятельности.  Особенно,  если  учесть,  что  принцип  связи  искусства  с
жизнью осуществляется  не  только  и  не  столько  в  рамках  урока,  то  существенным для  нас
является  вопрос  оценивания  познавательной  деятельности  учащегося  вне  школы.  Это  его
работа  по  выполнению  домашнего  задания,  которая  может  быть  представлена  в  поисково-
исследовательской деятельности, самостоятельная работа по выполнению творческих заданий и
др.
Важно  наряду  с  художественным  творчеством  оценивать  интеллектуальные  инициативные
творческие  проявления  школьника:  оригинальность  его  вопросов,  самостоятельных  поисков
дополнительного материала, высказанных интересных предположений и т.д. Здесь мы исходим
из того, что сама творческая способность человека предполагает наличие двух составляющих:
способность  накапливать,  осваивать  багаж  знаний,  того,  что  уже  создало  человечество,  и
способность нарушить  сложившийся стереотип,  готовность делать шаг в неведомое. Причем
свое  социальное  признание  учащиеся  могут  получить  и  во  внеклассных  мероприятиях:
викторинах, конкурсах и т.д.
Следует  иметь  в  виду,  что  если  вся  оценочная  деятельность  будет  проводиться  только  по
результатам созданной детской продукции,  тоже имеющей свои нюансы: по мастерству или
творческой выразительности, – то школьнику станет ясно, что его оценивают в основном как
исполнителя,  следующего  учительским  образцам,  по определенным правилам,  инструкциям.
Тогда, естественно, неумение школьника при выполнении рисунка вписаться в предъявляемые
учителем  требования  будут  его  приводить  к  неудовлетворенности,  а,  следовательно,  к
снижению интереса к изобразительной деятельности.
Как оценивать
При  определении  критериев  оценивания  художественно-творческих  достижений  учащихся
необходимо учитывать, что нужна такая система оценивания, которая позволила бы:

 отслеживать путь развития ребёнка на протяжении всей его учебной деятельности
(познавательной, созидательной);

 оценивать мотивационную деятельность;

 предоставить картину роста личностных достижений для родителей ученика;
При этом необходим более широкий взгляд на личностно-деятельностный подход. 
При  определении  критериев  оценивания  следует  не  разъединять  критерии  оценки  детского
рисунка и детского художественного творчества. Их нужно обозначать условно, ибо творческий
процесс  –  целостный  и  обязательно  включает  в  себя  конечный  продукт  (в  данном  случае
детский  рисунок),  без  которого  вообще  нет  смысла  говорить  о  каком-либо  творчестве.
Результатом  же  творчества  определять  те  качественные  приращения  личности  (личные
достижения учащихся), которые осознаются личностью как положительный и значимый для нее
результат.  Кроме  того,  рисование  и  другая  изобразительная  деятельность  есть  вершина
взаимодействия  детей  с  художественной  средой.  И  здесь  мало  созерцать  художественную
среду,  необходимо учить  детей  её  отражать  в  соответствии с  их  идеалом,  в  чём мы видим
возможность развития их творчества.
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Всю  познавательную  и  созидательную  деятельность  школьника  на  уроке  мы  предлагается
оценивать по четырем критериям:
- готовность к сотрудничеству с учителем;
-  отношение,  интересы,  способности  детей  (в  том  числе  к  самоанализу),  проявляющиеся  в
художественном творчестве;
- мастерство (способы творческих действий) с учетом качества детской продукции;
-  общественно-полезная  значимость  результатов  художественного  труда  школьников,
предусматривающее значимость результата как для развития школьника, так и окружающих.
Под критерием готовность к сотрудничеству с учителем имеется ввиду наличие необходимых
художественных  материалов,  разноуровневый  объем  выполненного  домашнего  задания,
поисково-исследовательская деятельность. 
Второй  критерий  -  отношение,  интересы –  отражает  степень  увлеченности,  вдохновения  и
стремления школьником выразить свое отношение к воспринимаемому и изображаемому в работе
через определение уровней:
- эмоционального  отношения  к  воспринимаемому  и  изображаемому  явлению  (мотивы
деятельности,  их  изменение,  если  есть,  доставляющие  детям  удовольствие  от  работы  и
удовлетворение своими результатами);
- волевых свойств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов
(упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения);
- возникновения  потребностей,  интересов  к  творчеству  (в  связи  с  различными  видами
художественной деятельности).
Третий критерий – мастерство (способы творческих действий) - призван определить уровень
владения  школьником  художественными  способностями,  относящимися  к  изобразительной
грамоте, через передачу формы, состоящей из линии (абриса), поверхности, и необходимыми
навыками  использования  образных  средств  изображения  и  выражения  в  передаче  данной
формы. 
Составляющими являются:
- передача  чувства  формы  и  фактуры  (уровень  передачи  светотеневого  объема;  цветового
решения и эмоционального использования цвета, гармоничного цветового строя; особенности в
создании единства строя изображения, гармонии колорита);
- сложность замысла  - предварительной продуманности школьником использования образных
средств  изображения  и  выражения  (уровень  соответствия  детской  работы  художественным
элементарным  требованиям:  композиционное  решение  замысла  –  выделение  главного  в
композиции  (фронтальное  и  угловое  размещение  предметов,  наличие  количества  объектов,
фигур людей от замысла, передача их величин, их взаимосвязь, связь композиционного центра
со зрительным восприятием);
- сложности  применяемых  техник  и  приемов  (особенность  использования  изобразительных
средств в композиции: линии, мазка и т.д.);
- оригинальность,  непосредственность,  индивидуальность  характера  отражения  своего
отношения к данной теме.
Третий критерий по своей сути отражает оценку созидательной деятельности учащегося через
учебную или творческую работу (упражнение, рисунок и др.). Рекомендуем в начальной школе
оценивать его совместно с учеником, в средней школе– учеником.
Четвертый  критерий  –  общественно  полезная  значимость  результатов  художественного
труда школьников - включает в себя:
- соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ
приобретенных  художественно-творческих  достижений  в  познавательной  и  созидательной
деятельности (оценивается учащимся);
- сопоставление самооценки учащегося с оценкой учителя (данная составляющая оценивается
учителем).
Оценивание по данному критерию проходит через призму личностных достижений школьника,
его  художественно-творческого  развития,  возможности  участия  выполненной  работы  в
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разноуровневых выставках.  Оно является  итоговым, дает полное представление о значимости
детских работ (их ценности),  о  возможности их участия в тех  или иных выставках,  без чего
творческая  деятельность  считается  неполной,  т.е.  незавершённой.  Кроме  того,  участие  в
выставках детей является непременным условием в критериях оценки творческой деятельности
детских коллективов (студий, кружков, художественных школ).
Таким  образом,  совокупность  применения  данных критериев  будет  способствовать  оцениванию
познавательной и созидательной деятельности ученика,  т.е.  будет оценен не сам исполнитель,  а
выполненная им работа.
Каким образом оценивать
Мы предлагаем следующую балльную систему по изложенным критериям:
1.Готовность к сотрудничеству с учителем;
2.Отношения,  интересы,  способности  детей  (в  том  числе  к  самоанализу),  проявляющиеся  в
художественном творчестве;
3.Способы творческих действий, с учетом качества детской продукции;
4.Общественно-полезная  значимость  результатов  художественного  труда  школьников,
предусматривающее значимость результата как для развития школьника, так и окружающих.
Оценка «5»
 Имеются в наличии художественные материалы. В полном объеме
выполняется объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др.,
активно ведётся самостоятельно-творческая художественная деятельность
Ученик проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению. У
него доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы
У учащегося наблюдается наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую
реализацию  творческих  замыслов,  наличие  упорства  и  настойчивости  в  поисках  решения
нового произведения, его интерпретация
Присутствует постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических
выполнениях домашних и иных творческих работ. 
При выполнении практической работы учащийся предлагает:
-  образное  решение  сюжета  с  применением  цветовых  колористических  сочетаний  цветов,
решено эмоционально-цветовое исполнение замысла;
- образное, пространственное решение сюжета с применением композиционных, графических
или живописных выразительных средств;
-  соответствие  выбранной  художественной  техники  темы  замысла,  разнообразние
выразительных средств;
- в работе присутствует оригинальность и индивидуальность, выраженное через нешаблонное
решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение заданной темы;
 - сюжет работы соответствует определенной теме и наиболее полно раскрывает ее содержание;
в  основе  работы  лежит  творческая  переработка  (интерпретация)  образцов  художественного
творчества (иллюстраций, репродукций и др.); 
У  обучающегося  адекватно  развита  самооценка  своей  познавательно-созидательной
деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им
характеристику)
Оценка «4» 
Имеются  в  наличии  художественные  материалы,  выполнена  частичная  по  объему  или
содержанию поисково-исследовательская  деятельность в форме д/з,  рефератов и др.,  ведётся
самостоятельно-творческая художественная деятельность.
Эмоциональное  отношение  к  воспринимаемому  и  изображаемому  явлению  базируется  на
внешней мотивации.
При выполнении практической работы учащийся предлагает: 
-  проявляются  характеристики  передачи  чувства  формы и  фактуры (или наличие  одного из
характеристик: светотеневого объема или гармонии колорита);
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-  образное  решение  темы  построено  только  на  сочетании  основных  цветов  с  меньшими
пустотами и эмоционально-цветовом исполнении
- соответствие выбранной художественной техники темы замысла, однообразие выразительных
средств;
- индивидуальность работы проявляется в частичной интерпретации предложенных учителем
схем, шаблонов решения заданной темы;
-  сюжет работы соответствует определенной теме и в основном раскрывает ее содержание;
-  в  основе  работы  лежит  переработка  образцов  художественного  творчества  (иллюстраций,
репродукций и др.)
Учащийся  проводит  оценивание  своих  успехов  на  уроке,  пытается  дать  им  оправданную
характеристику.
Оценка «3»
В наличии не все художественные материалы.
Практически  не  выполняется  поисково-исследовательская  деятельность  в  форме  домашних
заданий, рефератов и др. 
Отсутствует самостоятельно-творческая художественная деятельность.
Безэмоциональное  отношение  к  воспринимаемому  и  изображаемому  явлению,  отсутствие
внутренней и внешней мотивации.
При выполнении практической работы учащийся предлагает: 
-  не  полная  передача  чувства  формы  и  фактуры,  применение  цветовых  колористических
сочетаний цветов, не решено эмоционально-цветовое исполнение замысла;
- присутствие в рисунке «пустот», оторванность предметов и объектов между собой, отсутствие
их цветового объединения, бедная палитра в передаче сюжета;
-  не полное соответствие выбранной художественной техники темы замысла,  использования
выразительных средств;
- отсутствие оригинальности и индивидуальности в решении заданной темы, копирование схем,
способов решения заданной темы;
- сюжет работы не полностью раскрывает содержание определённой темы;
-  в  основе  работы  лежит  механическое  копирование  образцов  художественного  творчества
(иллюстраций, репродукций и др.)
Учащийся  не  может  объективно  оценить  свои  успехи  на  уроке,  дает  им  неоправданную
характеристику.

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 

Музыка
В процессе  изучения  музыкального  искусства  у  обучающихся  формируются  умения

воспринимать  и  наблюдать  музыкальные  явления,  определять  художественную  идею
произведения,  участвовать  в  диалоге,  элементарно  обосновывать  высказанное  суждение;
размышлять  об  основных  характеристиках  сравниваемых  музыкальных  произведений,
анализировать результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым
и жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим)
обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций
(музыкальной,  танцевальной,  пластической),  учатся  проявлять  самостоятельность  и
оригинальность  при  их  решении,  разыгрывать  воображаемые  ситуации,  самостоятельно
планировать  свои  действия  в  исполнительской  деятельности,  осуществлять  учебное
сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании.

В  начальной  школе  учащиеся  овладевают  способами  музыкальной  деятельности  в
индивидуальных  и  коллективных  формах  работы  (хоровое  пение,  игра  на  музыкальных
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инструментах,  танцевально-пластическое  движение),  умениями  воспринимать,  наблюдать,
выявлять  сходство  и  различие  объектов  и  явлений  искусства  и  жизни  (искусство  видеть,
слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них формируются
представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. 

«5»  -  Ученик  чётко  понимает  выразительность  и  изобразительность  музыкальной
интонации.

Знает смысл понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель», названия изученных
жанров и форм музыки, образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края (праздники и обряды), названия изученных произведений и их авторов, наиболее
популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров.

Учащиеся узнают изученные музыкальные произведения и называют имена их авторов,
определяют на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш), определяют и сравнивают
характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр,
динамика). В музыкальных произведениях (фрагментах), передают настроение музыки и его
изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах,
исполняют  в  хоре  вокальные  произведения  с  сопровождением  и  без  сопровождения,
одноголосные  и  с  элементами  двухголосия.  Исполняют  шесть  и  более  народных  и
композиторских песен (по выбору учащегося).

 «4» - Ученик не чётко понимает  выразительность  и изобразительность  музыкальной
интонации.

Допускает  незначительные  ошибки  в  смысле  понятий  «композитор»,  «исполнитель»,
«слушатель»,  в  названиях  изученных  жанров  и  форм  музыки,  в  образцах  музыкального
фольклора, народных музыкальных традициях родного края (праздники и обряды), названиях
изученных  произведений  и  их  авторов,  наиболее  популярных  в  России  музыкальных
инструментах; певческих голосов, видах оркестров и хоров.

Учащиеся могут незначительно ошибаться в изученных музыкальных произведениях и в
именах их авторов, в определении и сравнении характера, настроения и средств музыкальной
выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,  тембр,  динамика),  незначительно  путать   на  слух
основные жанры музыки (песня, танец и марш). Обучающиеся умеют передавать настроение
музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных
инструментах,  исполнять  в  хоре  вокальные  произведения  с  сопровождением  и  без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия. Могут исполнять от четырёх до
шести народных и композиторских песен (по выбору учащегося).

«3»  -  Ученик  не  чётко  понимает  выразительность  и  изобразительность  музыкальной
интонации.

Допускает  ошибки  в  смысле  понятий  «композитор»,  «исполнитель»,  «слушатель»,  в
названиях изученных жанров и форм музыки, в образцах музыкального фольклора, народных
музыкальных  традициях  родного  края  (праздники  и  обряды),  названиях  изученных
произведений  и  их  авторов,  наиболее  популярных  в  России  музыкальных  инструментах;
певческих голосов, видах оркестров и хоров.

Учащиеся ошибаются в изученных музыкальных произведениях и в именах их авторов, в
определении  и  сравнении  характера,  настроения  и  средств  музыкальной  выразительности
(мелодия,  ритм,  темп,  тембр,  динамика),  путают  на слух основные жанры музыки (песня,
танец  и  марш).  Обучающиеся  не  могут  на  слух  передавать  настроение  музыки  и  его
изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.
Исполняют в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения. Знают до
четырёх народных и композиторских песен (по выбору учащегося).

Тестовые задания
При использовании 100% системы оценивания (тесты) перевод в 5-балльную осуществляется 
следующим образом:
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Оценка «5» «4» «3» «2»
Баллы 86 – 100 % 70 – 85 % 50 – 69 % 49 и менее 

Оценка ученика по универсальной шкале трёх уровней успешности

Уровень успешности Отметка Пояснения
Не достигнут необходимый 
уровень

«2» - 
неудовлетворительно

Не решена типовая, много раз 
отработанная задача.

1. Необходимый уровень – 
решение типовой задачи, подобной
тем, что решали уже много раз  
игде требовалось применить 
сформированные умения и 
усвоенные знания.

«3» - 
удовлетворительно

Частично успешное решение 
(с ошибкой или с 
привлечением посторонней 
помощи на любом из этапов 
решения).

«4» - хорошо Полностью успешно 
выполненное задание (без 
ошибок, самостоятельно).

2. Программный уровень – 
решение нестандартной задачи, где
потребовалось применить:
-либо новые, получаемые в данный
момент знания;
-либо прежние знания и умения, но
в новой непривычной ситуации

«4» - приближается к 
отлично

Частично успешное решение 
(с незначительной ошибкой, 
не влияющей на результат, 
или привлечением 
посторонней помощи на 
любом из этапов решения).

«5» - отлично Полностью успешно 
выполненное задание (без 
ошибок, самостоятельно).

3 уровень – особый, необязательный для всех учеников, фиксирующий их 
исключительные успехи
3. Максимальный уровень – 
решение задачи на неизученный 
материал, которое потребовало:
– либо самостоятельно добытых, 
не полученных на уроке знаний;
- либо новых, саиостоятельно 
приобретённых умений.

«5» - превосходно Частично успешное решение 
(с незначительной ошибкой. 
Не влияющей на результат, 
или привлечением 
посторонней помощи на 
любом из этапов решения).

«5 и 5» - превосходно Полностью успешно 
выполненное задание (без 
ошибок, самостоятельно).

Формы представления образовательных результатов.
1.Табель успеваемости по предметам;
2.  Тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  выполнения
обучающимся (информация об элементах  и уровнях  проверяемого знания – знания,  понимания,
применения, систематизации);
3.  Устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и  рекомендаций  по
устранению пробелов в обученности по предметам;
4. Портфолио;  
5.  Результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику  развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования
ФГОС; 
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 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов реализуется  в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
Портфолио ученика:

 является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития   и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;

 реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –  формирование
универсальных учебных действий;

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных
действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения  Российской  школы  на  этапе
начального обучения;  а также педагогические ресурсы учебных предметов  образовательного
плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который
входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов  (см.  Положение);  тексты  заданий  и
инструкций;  шаблоны  для  выполнения  заданий;  основные  типы  задач  для  оценки
сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный  характер.  В
образовательном процессе начальной школы он используется как: 

 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 
 копилка полезной информации; 
 наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  
 повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые

образовательные стандарты начальной школы; 
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся;
 позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.
Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав  портфеля достижений могут  включаться  результаты,  достигнутые  учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы:

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых  учащимися
факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,  так и программы
дополнительного образования).

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам.
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. 

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

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной
и  внешкольной)  и  досуговой  деятельности,  например  результаты  участия  в  олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование,  предъявляемое  к  этим  материалам,  –  отражение  в  них  степени  достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных  результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля достижений,
делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе.

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

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

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 
общему образованию

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

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике  и
овладение следующими метапредметными действиями:

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

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение  итоговых работ
(по  русскому  языку,  математике,  комплексной  работы  на  межпредметной  основе).  При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  А оценки за
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итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями. 

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения  образования  на  следующей  ступени,  и  способен  использовать  их  для  решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.

Такой вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня  и  получении не  менее  50% от максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.

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

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
 Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ  У  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Введение
Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС)  ставят  перед

учительством  задачу  формирования  «универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При
этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих
видов  целенаправленных  действий,  т.е.  они  формируются,  применяются  и  сохраняются  в
тесной связи с активными действиями самих учащихся».  В связи с этим особую важность
приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель  программы формирования  универсальных  учебных  действий:  обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых
в МОБУ СОШ д. Сарышево.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования.

Задачи программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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 выявить  в  содержании  предметных  линий  УМК  «Школа  России»,  универсальные
учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 
2. Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.
4. Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  используемыми
УМК. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования.

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном
выпускнике начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
—  восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,

кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  
3. Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой

нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление

следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и

окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения;

— формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
—  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и  любознательности,

мотивов познания и творчества;
—  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации:
—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
—  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.        
    
ОСНОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  содержания  образования,  формируемые  на  ступени

начального общего образования. 
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;

                                         2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                            национальностями;
                                         3) как принципа жизни на Земле.

Ценность  человеческой  жизни —  как  возможность  проявлять,  реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к

природе  как  к  среде  обитания  и  выживания  человека,  как  к  источнику  для  переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи  как общности  родных и близких людей,  в  которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.    

Ценность  добра —  как  проявление  высших  человеческих  способностей  —  любви,
сострадания и милосердия. 

Ценность  познания  мира —  ценность  научного  знания,  разума,  осуществление
стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства,  гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему — «красота спасёт мир».

Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной  деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.

Ценность  любви  к  Родине,  народу  —  как  проявление  духовной  зрелости  человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.

    
Современный выпускник начальной школы — это человек: 
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 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение;
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный
выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение
организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний,

его временных  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•  коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
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•  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  разных  текстов  художественного,научно-популярного,  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.

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;
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•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.

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

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

функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
•  управление  поведением  —  контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнера  и  своих

собственных;
• 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД 
в начальной школе на разных этапах обучения

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 
к

л
ас

с 1. 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 
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 относить-
ся к собственным пережи-
ваниям и переживаниям 
других людей; нравст-
венному 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.

1. Организовывать свое 
рабочее место под руковод-
ством учителя. 
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей рабо-
ты 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 иллюстра-
тивный 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 простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода-рить.
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в 
коллективном обсуж-
дении учебной 
проблемы.
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрос-лыми
для реализации проектной 
деятельности.
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2 
к

л
ас

с 1. Воспринимать 

Россию как многона-
циональное государ-

ство, русский  язык как 
средство общения. 

Принимать необходи-
мость изучения 

русского языка граж-
данами России любой 

национальности. 
2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 
своего народа, к своей 

малой родине, ценить 
взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 
общества.

3. Принимать учебные 
цели, проявлять жела-

ние учиться. 
4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-
ции, ориентироваться в

нравственной оценке 
собственных поступ-

ков.
5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и
бережно относиться к 

природе, соблюдать 
правила экологической 

безопасности.
6. Внимательно отно-

ситься к собственным 
переживаниям, выз-

ванным восприятием 
природы, произведения

искусства.
7. Признавать 

собственные ошибки. 
Сопоставлять собст-

венную оценку своей 
деятельности с оценкой

её товарищами, 
учителем

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 чём 
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
ас

с 1. Воспринимать 

историко-географи-
ческий образ России 

(территория, границы, 
географические осо-

бенности, многонацио-
нальность,  основные 

исторические события; 
государственная 

символика, праздники, 
права и обязанности 

гражданина.
2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 
своего народа и других 

народов, населяющих 
Россию.

3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 

познавательный инте-
рес к учению, актив-

ность при изучении 
нового материала.

4. Анализировать свои 
переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 
нравственном содер-

жании собственных 
поступков и поступков 

других людей. 
Находить общие 

нравственные катего-
рии в культуре разных 

народов.
5. Выполнять основные

правила бережного 
отношения к природе, 

правила здорового 
образа жизни на основе

знаний об организме 
человека.

6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 

основе знакомства с 
разными видами искус-

ства, наблюдениями за 
природой.

7. Сопоставлять само-
оценку собственной 

деятельности с оценкой
ее товарищами, 

учителем.

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 

приёмы 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 
определённую задачу 

литературы, инструментов, 
приборов. 

10. Оценивать собственную
успешность в выполнения 

заданий

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 
прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении
данного раздела; опре-

делять круг своего незна-
ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-
ную задачу. 

2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-
дет нужна для изучения 

незнакомого материала;
отбирать необходимые  

источники информации 
среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 
рамках проектной дея-

тельности.
3. Извлекать информа-

цию, представленную в 
разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 
Использовать преобразо-

вание словесной инфор-
мации в условные модели

и наоборот. Самостоя-
тельно использовать 

модели при решении 
учебных задач. 

4. Предъявлять резуль-
таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ.
5. Анализировать, срав-

нивать, 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 выпол-
нения заданий, обосновы-

вать 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
ас

с 1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа 
и Родины, осознавать 
свою гражданскую и 
национальную принад-
лежность. Собирать и 
изучать краеведческий 
материал (история и 
география края). 
3. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать
и изучать историю Рос-
сии, культуру народов, 
населяющих Россию.
4. Определять личност-
ный смысл учения;  
выбирать дальнейший 
образовательный 
маршрут.
5. Регулировать свое 
поведение в соответ-
ствии с познанными 
моральными нормами и
этическими требова-
ниями.
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства дру-
гих людей и сопережи-
вать им, выражать свое 
отношение в конкрет-
ных поступках.
6. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, к окружаю-
щей среде, стремиться 
к сохранению живой 
природы.  
7. Проявлять эстети-
ческое чувство на 
основе знакомства с 
художественной куль-
турой.
8. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешно
сти в учебе

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать 
способы и приёмы дейст-
вий, корректировать работу
по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 
различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль 
результатов.
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать
аргументированную крити-
ку ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собствен-
ной познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной дея-
тельности) и удерживать ее.
7. Планировать собствен-
ную внеучебную деятель-
ность (в рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие 
тетради.
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями.
9. Планировать собствен-
ную 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 
своё целеполагание.
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация бу-
дет нужна для изучения 
незнакомого материала.
3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, полу-
ченную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты; устанав-
ливать закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий,
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её,  представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрну-
том виде, в виде презен-
таций.

1. Владеть диалоговой 
формой речи.
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен-
ных и научно-популяр-
ных книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и пись-
менной речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию; задавать вопро-
сы, уточняя непонятое 
в высказывании собе-
седника; отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила ре-
чевого этикета; аргу-
ментировать свою точ-
ку зрения с помощью 
фактов и дополнител-
ьных сведений. 
5. Критично относиться
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной пози-
ции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различ-
ных позиций при рабо-
те в паре. Договари-
ваться и приходить к 
общему решению. 
6. Участвовать в работе
группы: распределять 
обязанности, планиро-
вать свою часть рабо-
ты; задавать вопросы, 
уточняя план действий;
выполнять свою часть 
обязанностей, учиты-
вая общий план действ-
ий и конечную цель; 
осуществлять само-, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.
7. Адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач
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3. Формирование универсальных учебных действий
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным

процессом,  который  реализуется  через  все  предметные  области  УМК  «Школа  России»  и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в учебно-методических комплектах
обеспечивается  единством  структуры  учебников  по  всем  классам  и  предметам;  единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной
деятельности.

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное

чтение» нацелено на формирование  основ гражданской идентичности личности школьника
(патриотическое  воспитание,  чувства  уважения  и  любви  к  родному  языку,  к  народу  —
создателю  этого  языка,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  страну,  знакомство  с
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географическими  особенностями  России,  основными историческими  событиями,  культурой
народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан
России). 

Широкий  культурологический  фон,  заложенный  в  учебниках  математики  (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых,
изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах,  этических чувствах (вины, стыла, совести),  моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям,  готовность к сотрудничеству и
дружбе,  оказанию  помощи,  способность сочувствовать  и  сопереживать чувствам  других
людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.

Экологическая  составляющая  курса  «Окружающий  мир»  позволяет  формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного
отношения к природе и людям.

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности,  системы ценностных отношений
учащихся к себе,  другим участникам образовательного процесса,  самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия
Важную  роль  в  формировании  регулятивных  учебных  действий  общая  структура  всех

учебников комплектов « Школа России». Маршрутные листы, предваряющие каждую тему,
наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами
позволяет  сформулировать  учебные  цели,  отслеживать  продвижение по  учебной  теме,
проводить рефлексию и постановку задач. 

Для   формирования  умений  самоконтроля  и  самооценки в  УМК «Школа  России»
разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике,
так  и  в  рабочих  тетрадях.  Данные листы позволяют учащимся  самостоятельно  определить
уровень  усвоения  ими  той  или  иной  предметной  темы  и  найти  необходимые  задания,
позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В  учебниках  предложено  много  направлений  для  проектной  деятельности  по  темам,
близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности
по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить
цель,  удерживать  ее  и  планировать  шаги  для  ее  достижения.  Обучение  этим  навыкам
опирается  на  разработанные  в  рабочих  тетрадях  листы  «Работа  над  проектами»,
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию  регулятивных универсальных  учебных  действий  служат  и  система
заданий.  Уже  при  обучении  по  «Букварю»  даются  задания  на  самопроверку   результата,
оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса
даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений;
задания,  обучающие  пошаговому  и  итоговому  контролю за  результатами  вычислений,
планированию решения задачи и  прогнозировать  результат,  задания,  содержащие элементы
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исследовательской  деятельности  (наблюдение  над  свойствами  чисел,  операций
арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы,
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный
марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск»,
тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с
учетом индивидуальной траектории развития  каждого ребенка  и   организовывать  учебную
деятельность так, что  дети получают возможность учиться:

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с
ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— различать способ и результат действия; 
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия
Содержание  учебников  УМК  «Школа  России»  нацелено  на  формирование

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала

развиваются познавательные интересы, любознательность. 
Типовые  задания  на  информационный  поиск  способствуют  формированию  умений

находить  нужную  информацию в  библиотеке  и  в  Интернете,  пользоваться  словарями  и
справочниками.

Сквозные линии  заданий  по  гуманитарным предметам  («Мастерская  слова» в  русском
языке,  творческие  задания  в  литературном  чтении)  нацелены  на  формирование  навыков
смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать
основные положения своего сообщения.

Сквозные  линии  заданий  по  математике  направлены  на  системное  обучение
моделированию условий  текстовых  задач  и  усвоение  общих  способов  решения  задач;
установление  аналогий и  обобщенных  способов  действий при  организации  вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а
также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и
выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания  по  математике,  русскому  языку,  окружающему  миру  способствуют
формированию  способностей  к  выделению  существенных  и  несущественных  признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Включение  учащихся  в  работу  над  проектами  создаёт  благоприятную  среду  для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы
проекта  в  соответствии  со  своими  интересами  и  возможностями.  Предоставление  права
выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию
мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный  характер  предметного курса УМК  «  Школа  России» обеспечивает

формирование коммуникативных действий учащихся.
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Особое  внимание  развитию  речевой  и  языковой  компетентностей  уделяется  в  курсе
русского  языка,  который  решает  задачи  свободного  владения  языком  во  всех  жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными
видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная  ориентация  курса  разрабатывалась  в  рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе
русского  языка  коммуникативная  цель  обучения  становится  одной  из  ведущих.  Задача
изучения  системы  языка  не  снимается,  а  становится  более  актуальной,  так  как  возрастает
потребность  в  осознанном  отборе  языковых  средств  для  решения  той  или  иной  речевой
задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи:
познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к
чувствам  персонажей,  сочувствия  и  эмпатии,  способствует  воспитанию  качеств  учащихся,
необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только
на  развитие  регулятивных  и  познавательных  действий,  но  и  на  формирование
коммуникативных:  умение  договариваться  с  партнером,  распределять  роли,  устанавливать
очередность действий, находить  общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать
вопросы.

Учебники  по  предметной линии УМК «Школа  России» обеспечивают  формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор,
выделение   существенной  информации  из  различных  источников.  Одним  из  часто
встречающихся  заданием  в  учебниках  является  «информационный  поиск».  Это  задание
помогает  детям  учиться  самостоятельно  находить  информацию,  работать  с  различными
источниками.  В  первом  классе,  это  в  основном  работа  со  словарями  (орфографическим,
толковым,  этимологическим),  а  также,  наряду  с  этим,  комплекты  ориентируют  детей,  что
взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место
в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и
запись  в  таблицу,  в  схему  и   дополнение  таблиц  (схем),  это  регистрация  информации  с
помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией  предоставляет  работа  над  проектом  (выбор  направления  сбора  информации,
определение  источников  информации,  получение  информации  и  анализ  её  достоверности,
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её
представление.

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на
разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования по УМК
« Школа России»
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В таблице  приведены основные личностные и метапредметные результаты образования,
которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в  рамках Образовательной
системы «Школа России». 

78



Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии 
Образовательной системы «Школа России»  
Умения 
самостоятельно 
делать СВОЙ 
ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и 
отвечать за этот 
выбор

Личностные
результаты

Умения
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ

свою деятельность 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия

Умения
результативно
МЫСЛИТЬ и

работать с
ИНФОРМАЦИЕЙ в
современном мире 

Познавательные УУД

Умения
ОБЩАТЬСЯ,

взаимодействовать с
людьми

Коммуникативные
УУД

Оценивать 
ситуации и 
поступки
 (ценностные 

установки, 
нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл  
своих оценок, 
мотивов, целей
(личностная 

саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к 
познанию, учёбе)

Самоопределяться 
в жизненных 
ценностях (на 
словах) и поступать
в соответствии с 
ними, отвечая за 
свои поступки 
(личностная 
позиция, российская 
и гражданская  
идентичность)

Определять и 
формулировать цель 
деятельности (понять 
свои интересы, увидеть
проблему, задачу, 
выразить её словесно)

Составлять
план  действий  по
решению  проблемы
(задачи)
Осуществлять 
действия по 
реализации плана, 
прилагая усилия для 
преодоления 
трудностей, сверяясь с 
целью и планом, 
поправляя себя при 
необходимости, если 
результат не достигнут
Соотносить результат
своей деятельности с 
целью и оценивать 
его

Извлекать 
информацию.
Ориентироваться в 
своей системе знаний и
осознавать 
необходимость нового 
знания.
Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового знания 
(энциклопедии, 
словари, справочники, 
СМИ, интернет-
ресурсы и пр.).
Добывать новые 
знания (информацию) 
из различных 
источников и разными 
способами 
(наблюдение, чтение, 
слушание)
Перерабатывать 
информацию  
(анализировать, 
обобщать, 
классифицировать, 
сравнивать, выделять 
причины и следствия) 
для получения 
необходимого 
результата – в том 
числе и для создания 
нового продукта
Преобразовывать 
информацию из одной
формы в другую  
(текст, таблица, схема, 
график, иллюстрация и 
др.) и выбирать 

Доносить свою 
позицию до других,
владея приёмами 
монологической и 
диалогической 
речи

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы)
Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы 
и взгляды, для того 
чтобы сделать что-
то сообща
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наиболее удобную для
себя  форму. Работая с 
информацией, уметь 
передавать её 
содержание в сжатом 
или развёрнутом виде, 
составлять план текста,
тезисы, конспект и т.д.)

 

Организация  учебной  деятельности учащихся  строится  на  основе  системно-
деятельностного подхода, который предполагает: 

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

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию, 

     — технологию мини-исследования, 
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

В учебниках УМК « Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях
предлагается  работа  в малых группах,  парах и другие формы  групповой работы.  Это имеет
большое  значение  для  формирования  коммуникативных  (умения  донести  свою позицию  до
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции
другого),  а  также  для  регулятивных  универсальных  учебных  действий  (распределить,
скоординировать действия по выполнению задания и др.).

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами
или  предложить  свой.  Это   позволяет  создать  условия  для  достижения   как  регулятивных
метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по
достижению  результата  творческого  характера,  работу  по  составленному  плану  с
сопоставлением  получающегося  результата  с  исходным  замыслом,  понимание  причин
возникающих  затруднений  и  поиск  способов  выхода  из  ситуации)  так  и  познавательных
универсальных  учебных  действий  (предполагать,  какая  информация  нужна;  отбирать
необходимые  словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски;  сопоставлять   и
отбирать  информацию,  полученную  из   различных  источников:  словари,  энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над  проектами  в  группе  и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют  формированию  метапредметных  коммуникативных умений  (организовывать
взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои
мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее). 
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Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так
как  требует  проявления  личностных ценностных смыслов,  показывает  реальное  отношение  к
делу, людям,  к результатам труда и др.

Технология  оценивания образовательных  достижений  (учебных  успехов)  направлена  на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения
самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,  контролировать  себя,  находить  и
исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов
и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность
выбора  заданий  для  проверки  своих  знаний  на  Проверочных  и  Тренинговых  листах,  раздел
учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование
регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением,
приводит к  личностному развитию ученика.

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к
результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной
деятельности.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Портфолио,
который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий.

4. Типовые задания способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым,
к  познавательной,  справочной   литературе,   словарям,  Интернету,  развивают  потребность  в
поиске  и проверке информации.

Выполняя  это  задание,  дети  занимают  активную  позицию  на  уроке,  самостоятельно
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход
урока.  Благодаря  этому  заданию  растёт  познавательная  активность  учащихся,  они  учатся
работать  со  справочной  литературой,  словарями,  энциклопедией  и  находить  достоверную
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по
уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий
нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный  марафон —  задания  ориентированы  на  развитие  у  детей
самостоятельности,  инициативности,  творческих  способностей,  на  формирование  умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала,
конструирование нового способа действий.  

Творческие  задания —  направлены  на  развитие  у  учащихся  познавательных  интересов,
воображения,  на выход в творческую деятельность.
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Творческие  задания  дают  возможность  учащимся  предложить  собственное  оригинальное
решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное
творчество,  ребенок  должен  удерживать  учебную  задачу,  осуществить  выбор  средств  для  ее
решения, продумать собственные действия и осуществить их.

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
 Чтобы  выполнить  это  задание,  учащиеся  должны  решить,  как  будут  действовать,

распределить  между  собой  кто,  какую  работу  будет  выполнять,  в  какой  очередности  или
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так
как  способствует  формированию  регулятивных,  коммуникативных  универсальных  действий,
обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с
мнением  других,  разобраться,  почему  я  думал  так,  а  товарищ  по-другому.  Дети  обучаются
разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».

Проекты.  В  учебниках  на  специальных  разворотах  представлены  возможные  варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из
этих  разворотов  обязательно  присутствует  предложение  создания  собственного  проекта
учащегося. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

предписывает,  что  «предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования должно  быть  достижение
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  необходимых  для  продолжения  образования.  К  результатам
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные
ориентации  обучающегося;  индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе
патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.  Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных
результатов  учебной  деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых исследований».

 Мониторинг  личностных,  познавательных,  регулятивных,  коммуникативных  действий
может  осуществляться  по  работам  учащихся  в  рабочих  тетрадях  УМК «Школа  России»»  на
листах  «Работа  над  проектом».  На  данных  страницах  учащиеся  записывают  ход  работы  над
проектом,  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации.  Записи  позволяют  педагогу  вести  наблюдения  над  тем,  какие  темы  выбирают
учащиеся,  что  для  них становится  личностно  значимым;  как  овладевают учащиеся  способом
планирования  собственных  действий,  вносят  ли  необходимые  коррективы;  предпочитают
индивидуальную  работу  или  начинают  выстраивать  взаимодействие  с  другими  участниками
проекта.  

Приведём примеры заданий,  проверяющие конкретные универсальные учебные действия  в
УМК  « Школа России». 

1)  Личностные  результаты.  Проверяем  умение  объяснять  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие
или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти
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поступки  оцениваются  как  плохие  или  хорошие.  Поступки,  как  правило,  конкретные,  а
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

2)  Регулятивные универсальные учебные действия.  Проверяем умение  составлять  план
решения проблемы (задачи).

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого
из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…)
3)  Познавательные универсальные учебные действия.  Проверяем умение самостоятельно

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Задание:  Известно,  что  до  глубины  менее  Хм  человек   может  нырять  без  специального

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера
Ильмень?

4)  Коммуникативные универсальные  учебные  действия.  Проверяем  умение  оформлять
свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом  своих  учебных  и  жизненных  речевых
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши
их.

Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы _________________
Хочу объяснить, почему мне это необходимо:
1) ___  2) _______ 3) ___________ 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты
личностного  развития  не  оцениваются  применительно  к  каждому  школьнику,  а  могут
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы
для  такой  оценки  должны  быть  использованы  новые  формы  исследования:  наблюдение  по
заданным  параметрам  и  фиксация  проявляемых  учениками  действий  и  качеств.  Методика
проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы
«Школа России». 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том
числе  в  форме портфолио  учащегося.   Педагогу важно на  каждом этапе обучения  вместе  с
ребёнком  выбирать,  что  является  для  него  результатом  на  сегодняшний  день.  Оценочная
деятельность  самого  педагога  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы  стимулировать  учебно-
познавательную  деятельность  ребёнка  и корректировать  её.  Вместе  с  тем передавать  ребёнку
нормы  и  способы  оценивания  (не  выставления  отметки,  а  фиксации  качества,  например
разборчивость  письма,  грамотность,  способа  действий  и  т.д.),  способствовать  выработке  у
ребёнка  самооценки своего труда.  Отбирая в  свой портфолио творческие,  проектные работы,
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются
интересы  ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие  личностные  и
метапредметные  действия.   Динамика  образовательных  достижений  учащихся  за  период
обучения  станет  очевиднее,  если  накопительная  система  оценивания  станет  действовать  с  1
класса,  поэтому  так  важно  сохранить  первые  тетради  (или  отдельные  страницы),  первые
творческие работы ребёнка.

6.  Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням
общего образования.
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Организация  преемственности  при  переходе  от  дошкольного  образования  к  начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в МОБУ  СОШ д. Сарышево
осуществляется следующим образом.

1.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который
средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию  универсальных
учебных умений первоклассников.

2.  В дальнейшем проходит  ежегодно  стартовая диагностика,  имеющая  целью определить
основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  ними
выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).

3.  Проходят   открытые  уроки  совместно  с  педагогами  основной  школы,  совместные
семинары по обсуждению вопросов преемственности.

4.  В   конце  4  класса  проводится  итоговая  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   является
ориентация  педагогов  на  формирование  умения  учиться,  понимание  значения  развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

В  целях  обеспечения  преемственности  и  создания  условий  для  развития  универсальных
учебных действий в образовательном процессе педагог должен:

—  понимать  и  признавать  важность  формирования  универсальных  учебных  действий
школьников; сущность и виды универсальных умений;

— уметь  осуществлять  выбор  учебного  материала  и  конструировать  учебный  процесс  с
учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений

учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому  образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы
в  учебном  процессе  и  внеурочной  деятельности,  включая  постановку  цели  и  задачи,
планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание
своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;

—  на  овладение  выпускником  познавательных  универсальных  учебных  действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических
действий и операций);

— на освоение выпускником  коммуникативных универсальных учебных действий (умения
учитывать в диалоге позицию собеседника,  организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с  учителем и сверстниками,  адекватно  воспринимать  и передавать  информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).
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2.2.  ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ  И  КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начальная школа -  самоценный,  принципиально новый этап в жизни ребёнка:  начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.

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

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

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

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

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

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(личностным, метапредметным, предметным).

 
Структура рабочей программы

        Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса)
как  целостной  системы,  отражающей внутреннюю логику организации  учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:

1) Титульный лист  
  Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий следующие сведения:

название  учебного  курса,  предмета,  дисциплины,  с  указанием  параллели,  класс,  год
составления  программы;  адресность  (наименование  образовательного  учреждения  в
соответствии  с  Уставом,  ФИО  и  квалификационная  категория  педагога,  разработавшего  и
реализующего  учебный  курс),  гриф  утверждения  директором  школы  с  указанием  даты  и
согласования  программы руководителем  ШМО  и  курирующего  заместителя  директора.  В
титульном  листе  также  должны  быть  отражены  примерная  или  авторская  программа,  на
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основе которой разработана  рабочая программа (автор,  издательство,  год);  учебник  (автор,
название, издательство, год издания); количество часов за год, в неделю.

2)  Пояснительная  записка  –  структурный  элемент  программы,  поясняющий  актуальность
изучения данного курса, цели, задачи, специфику, количество часов, отводимых на изучение
согласно учебному плану.
Пояснительная записка включает в себя: 
 общую характеристику учебного предмета;
 ценностные ориентиры содержания учебного предмета;
 место учебного предмета в учебном плане;
 результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные);

 
3) Основное содержание учебного предмета.

4) Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе (личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса).

5)Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы.

6)   Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности
обучающихся.

  В тематическом планировании должны быть обязательно определены:
- темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока);
- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов;
- даты прохождения темы, раздела;
- виды учебной деятельности обучающихся;
- планируемые результаты (1-4 классы).

7) Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения.

(Рабочие программы по предметам и программы курсов внеурочной деятельности  прилагаются)

2.3. ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Введение

Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из  ключевых  проблем
современного  общества.  Характерными  причинами  сложной  ситуации  явились:  отсутствие
чётких  положительных  жизненных  ориентиров  для  молодого  поколения,  спад  культурно-
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досуговой  деятельности  с  детьми  и  молодежью;  отсутствие  патриотического  воспитания  и
некоторые  другие.  На  фоне  пропаганды  средствами  массовой  информации  жестокости  и
насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется:
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными,
и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые"
по характеру,  формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста.  Перед
семьёй,  общеобразовательной  школой  стоит  задача  воспитания  ответственного  гражданина,
способного  самостоятельно  оценивать  происходящее  и  строить  свою  деятельность  в
соответствии  с  интересами  окружающих  его  людей.  Решение  этой  задачи  связано  с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного
развития  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  являются  Закон  «Об
образовании»,  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  Концепция  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников  и  опыт
реализации Программы развития школы.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  направлена  на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

Данная  программа  позволяет  выстроить  совокупную  деятельность  школы,  которая
реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе
(внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).

 
Цель  программы: создать  социально-педагогические  условия для  воспитания,  развития  и

становления  личности младшего школьника, способного сознательно выстраивать отношение к
себе,  своей  семье,  обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в  целом  на  основе  принятых
моральных норм и нравственных идеалов.

 
Задачи:
- Формирование  способности  к  непрерывному  образованию,  самовоспитанию  и

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи.
- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей.
- Формирование личности,  уважающей историю своего народа,  способную  к толерантному

взаимодействию с окружающей действительностью.
- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета

семьи.
Программа  реализуется  школой  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
- учреждениями дополнительного образования ( СЮТ, ДЮСШ);
- учреждения культуры (библиотека, СДК, ФАП);

 
   Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  содержит  шесть

разделов.
1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся и ценностные

установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников.
2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов.
3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы.
4.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-нравственному

развитию учащихся.
5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся
6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития

и воспитания младших школьников.
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Основные понятия:
Социализация —  усвоение  человеком  социального  опыта  в  процессе  образования  и

жизнедеятельности  посредством  вхождения  в  социальную  среду,  установления  социальных
связей,  принятия  ценностей  различных  социальных  групп  и  общества  в  целом,  активного
воспроизводства системы общественных отношений.

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс  усвоения  и
принятия  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

 
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала.
На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования  обоснован «портрет  выпускника  начальной школы» и сформулирована основная
цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся на  ступени
начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка становления
личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно:

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;

- обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- любящий свою семью, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности общества;
- готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и

школой;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Общие  задачи духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала,
приведенного в Концепции,  а  также с учетом «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом:

 
В области формирования
личностной культуры

В области формирования
социальной культуры

 
 

В области
формирования семейной

культуры

- реализация творческого 
потенциала во всех  видах 
деятельности;

- формирование основ 
нравственного самосознания 
личности (совести);

- способность младшего 
школьника формулировать 

-  формирование основ 
российской гражданской 
идентичности;

-  формирование патриотизма и 
гражданской солидарности;

-  формирование толерантности и
основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, 

- формирование у 
обучающегося 
уважительного отношения к 
родителям, осознанного, 
заботливого отношения к 
старшим и младшим;

-  формирование 
представления о семейных 
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собственные нравственные 
обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;

- принятие обучающимся 
базовых национальных 
ценностей; национальных и 
этнических духовных 
традиций;

- формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств;

- формирование способности
открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную
позицию;

- развитие трудолюбия, 
способности к преодолению 
трудностей, 
целеустремлённости и 
настойчивости в достижении 
результата.

культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни
представителей народов России;

-  развитие навыков организации 
и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем;

-  развитие доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости;

-  становление гуманистических 
и демократических ценностных 
ориентаций.

 

ценностях;
-  знакомство 

обучающегося с культурно-
историческими и 
этническими традициями 
российской семьи.

 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной

школы согласуются с традиционными источниками нравственности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству);
- социальная  солидарность  (свобода личная  и национальная;  доверие к  людям,  институтам

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);

- семья (любовь  и верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о  старших и
младших, забота о продолжении рода);

- труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные  российские  религии  (культурологические  представления  о  религиозных

идеалах);
- искусство и литература (красота,  гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,

смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,

международное сотрудничество).
Портрет будущего выпускника – гражданина России
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих.
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
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- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
- Доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий  высказать  свое

мнение,  принимающий  решения  с  учётом  позиций  всех  участников,  умеющий  дружить  и
сотрудничать.

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
 
II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся начальных

классов.
  Для  решения  поставленных  данной  Программой  задач определены  приоритетные

направления:
 Направления Базовые нравственные ценности
1 Воспитание  гражданственности,

патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;
служение  Отечеству;  правовое  государство;
гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная;
доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества.

2 Воспитание нравственных чувств и
этического сознания.

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;
уважение  к  родителям;  уважение  достоинства
человека,  равноправие,  ответственность  и  чувство
долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость,  забота  о  старших  и  младших;  свобода
совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление о вере,  духовной культуре и светской
этике.

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

уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;
стремление  к  познанию  и  истине;
целеустремлённость  и  настойчивость;
бережливость; трудолюбие.

4 Формирование  ценностного
отношения  к  семье,  здоровью  и
здоровому образу жизни.

уважение  родителей;  забота  о  старших  и
младших;  здоровье  физическое  и  стремление  к
здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и
социально-психологическое.

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

родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.

6 Воспитание  ценностного
отношения  к  прекрасному,
формирование  представлений  об
эстетических  идеалах  и  ценностях
(эстетическое воспитание).

красота;  гармония;  духовный  мир  человека;
эстетическое  развитие,  самовыражение  в
творчестве и искусстве.

 
III.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
         Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого  пространства,  в

котором данные ценности будут реализовываться 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.
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  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать
уже  созданное  пространство.  Согласованные  усилия всех  социальных  субъектов-
участников образования  дают  его  полноценное  функционирование,  т.е.  социально  открытый
уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой
приведения  в  соответствие  разнообразных видов (учебной,  семейной,  общественно  полезной,
трудовой,  эстетической,  социально-коммуникативной,  творческой  и  др.)  и  уровней  (урочной,
внеурочной,  внешкольной,  семейной,  общественно  полезной)  деятельности  ребенка  с
моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется
на основе следующих принципов:

Принцип ориентации на идеал.
Идеалы  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и

социального  развития  личности.  Воспитательные  идеалы  поддерживают  единство  уклада
школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.

Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробудить в

нём  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность
следования  идеалу  в  жизни.  На  начальной  ступени  таким  примером  является нравственный
пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в
своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду,
к ученикам, коллегам

Принцип диалогического общения.
В  формировании  ценностных  отношений  большую  роль  играет  диалогическое  общение

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),  учителем и
другими значимыми взрослыми.

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

характер.  Младший  школьник  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки. Целесообразные  партнерские
отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными  организациями,
учреждениями  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ дают  возможность
согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип индивидуально-личностного развития.
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необходима

педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка.
Принцип  интегративности.
Интеграция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  основные виды  деятельности

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
Принцип социальной востребованности воспитания.
Соединение  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными

социальными  проблемами  позволяет  преодолевать  изоляцию  детства,  обеспечивают
полноценное социальное созревание младших школьников.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:

 
   УМК « Школа России» 
  В  содержание  системы  учебников   «Школа  России»  воспитывающий  и  развивающий

потенциал,  позволяющий  эффективно  реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в
«Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России».
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Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России»  реализуется различными средствами.

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на
формирование  базовых  национальных  ценностей.  Средствами  разных  предметов  системы
учебников « Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное  отношение  ко  всем  народам  России  и  Башкортостана,  к  их  национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам РФ и РБ.

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного  величия.  Т.е.,  во-вторых,  содержание  учебников  наполнено  родиноведческими  и
краеведческими знаниями.

В-третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России»  носит
сквозной  характер.  Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии,  с  учетом  предметной
специфики  и  отражает  многообразие  и  единство  национальных  культур  народов  России  и
Башкортостана,  содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к
межнациональному  и  межконфессиональному  диалогу,  знакомству  с  культурами  народов
других стран мира,  культур и мировоззрений.

 
Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края  (экскурсии  в

музей);  муниципальные  и  школьные  праздники  (совместные  с  родителями  и  учреждениями
культуры  и  дополнительного  образования);  историю,  культурные  традиции,  достижения
учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для
всего села, района,  всей республики); связи школы с социальными партнерами;

- традиции школы.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний.

 
Октябрь День самоуправления.

Праздник осени.
Осенний бал.
Калейдоскоп знаний.

Ноябрь День народного единства;
 День здоровья.
 

Декабрь Новогодний праздник.
Январь   Встреча с выпускниками
Февраль День Защитника Отечества.  
Март Праздник мам.

Конкурсная программа для девочек.
Апрель День смеха.
Май Уроки мужества.

Школьный митинг, посвященный дню Победы.
Последний звонок.
До свидания, школа! Здравствуй лето!

- осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и  педагогами;
ценности  здорового  образа  жизни  (информационные  стенды:  «Безопасность  дорожного
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движения»,  «Пожарной  безопасности»,  «По  противодействию  терроризму»),  использование
спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
- в  рамках  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления выбора

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах

внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно

ФГОС: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  в различных формах ее организации,  отличных от
урочной  системы  обучения  – кружки,  секции,  подготовку  к  олимпиадам  и  конференциям,
проектная  деятельность  и  др.,  а  также  проведение  тематических  классных,  школьных,
внешкольных мероприятий.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой  используются  ресурсы
школы,  учреждений  культуры  (библиотеки,  Дома  культуры)  и дополнительного  образования
(СЮТ,  ДЮСШ).  Для  проведения  занятий  есть  спортивное  оборудование,  спортивный  зал,
актовый зал, школьная библиотека, компьютерный класс.
 Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования.

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного  постижения
действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления  идентичности
(самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
•  воспитательных  результатов  -  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые  получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•  эффекта  -  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата  (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
   При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  -  становится  возможным  благодаря
воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый  уровень  результатов -  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об
общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.),  первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.  е.  в  защищённой,  дружественной
социальной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек  действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами  школы,  в
открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их  личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. По
каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
•  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  РФ  и  РБ,  русскому  языку,
народным традициям, старшему поколению;
•  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном
устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах
истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  начальные представления о моральных нормах и  правилах нравственного  поведения,  в  том
числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;

92



•  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
•  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
•  первоначальные  навыки трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
•  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
•  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на  пришкольном
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  отечественной
культуры;
•  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
•  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
•  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами  являются:
экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты,  позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

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

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных результатов  образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования
являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
СанПиН, 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г № 189. «Гигиенические требования к режиму

учебно-воспитательного процесса».
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №

220/11-13 от 20.02.1999); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22

сентября  2011  года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  учреждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к
последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,
который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями)  и восприятием ребёнком состояния  болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:

 сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни; 
 сформировать  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и

спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на
основе осознания собственных возможностей; 
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 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах; 

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

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 сформировать  навыки  эффективной  адаптации  в  обществе,  позволяющие  в

дальнейшем предупредить вредные привычки;
 сформировать  у  обучающихся  представление  о  ценности  здоровья  и

необходимости  бережного  отношения  к  нему,  расширить  знания  о  правилах   ЗОЖ,
воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила;

 сформировать  представление  об  особенностях  своего  характера,  навыков,
управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

 сформировать потребность  ребёнка безбоязненно обращаться  к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;

 способствовать  осознанию  обучающимися  ценностей  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

научить  выполнять  правила личной гигиены и развить  готовность  на  основе  её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
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Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования

основ  экологической  культуры  через  внедрение  в педагогическую  практику  на начальной
ступени  образования  инновационных  здоровьесберегающих  и здоровьеформирующих
 педагогических  технологий,  а  также  технологий  развития  экологической  компетентности
учащихся начальной школы.

Задачи  программы:
 описать  структуру  системной  работы  по реализации  здоровьесберегающих

технологий в начальной школе; 
 рассмотреть  систему  гигиенических  требований  к условиям  реализации

государственных образовательных стандартов второго поколения; 
 систематизировать  методы  и приемы  рациональной  организации  учебного

процесса в  начальной школе; 
 рассмотреть  особенности  просветительской  работы  с родителями

по формированию  культуры  здорового  и безопасного  образа  жизни  младших
школьников; 

 осмыслить  возможности  использования  приобретенных  теоретических  знаний
применительно к своей предметной области. 

Планируемые результаты реализации Программы:
- сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества,    инфекционные заболевания,  переутомления и
т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
-сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
-  сформированы   умения  и  навыки  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
-  сформирована  потребность  ребенка безбоязненно  обращаться  к  врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
- сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
-  сформированы  умения  безопасного  поведения в  окружающей среде и  простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
- развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности;
- сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным

Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

включает в себя следующие направления:

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее   питание.
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В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым игровым и 
спортивным  инвентарём.
                                                                                                                                                               

№ 
п/п

 Показатели Ответственные

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 
здания и помещений ОУ санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда

Директор школы
Заместители директора
Учителя-предметники

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся. Организация горячего 
питания.

Директор школы
Классные руководители

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 
организовать здоровьесберегающую  деятельность

Директор
Заместители директора

4. Наличие рабочего места для медицинского 
работника

Директор

5. Наличие квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу

Директор

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение)

Директор школы
Учителя-предметники

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей

Директор школы
Мед.работник
Врачи-специалисты   ЦРБ
Учитель физической 
культуры

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала

Зам по ВР
Классные руководители
Дежурные преподаватели

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы
Администрация ЦРБ
Мед.работник

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет 
школы

11. Контроль за использованием при текущем ремонте 
школы к новому учебному году красок и 
строительных материалов, разрешенных для 
применения в детских учреждениях

Завхоз

12.  . Уборка кабинетов и школьной территории Завхоз

2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  « Школа 
России».  
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Система учебников « Школа России» формируют установку школьников на безопасный,
здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным
отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный  проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила
безопасности?».

 При выполнении  упражнений на  уроках  русского  языка учащиеся  обсуждают вопросы
внешнего  облика  ученика,  соблюдения  правил  перехода  улицы,  активного  отдыха  летом  и
зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира  способствуют  разделы,  темы учебников,  художественные  тексты,  упражнения,  задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с  ним.  В
учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»  показаны  важные  для  безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  способствует  выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и  питьевого  режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  по  математике,  русскому  языку,
литературному чтению, окружающему миру,  а  также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

                 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности

Сохранение  и  укрепление  здоровья учащихся  средствами рациональной  организации  их
деятельности достигается  благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования  труда  и  отдыха.  Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом
гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

 В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,  адекватные
возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.  Используемый  в  школе  учебно-
методический  комплекс   «  Школа  России»  содержит  материал  для  регулярного  проведения 
учеником  самооценки  результатов  собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:  в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий,  направленных  на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,
на  осознание  происходящих приращений  знаний,  способствует  формированию рефлексивной
самооценки,  личностной заинтересованности  в приобретении,  расширении знаний и способов
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действий.  Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого
материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка  в  природном  и  социальном  окружении.  Учтены  психологические  и  возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,
которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими  повышению
мотивации  обучающихся,  учитывающими  переход  детей  младшего  школьного  возраста  от
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления

1. Соблюдение гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки

Зам. директора по УВР,
Классные руководители, 
Руководители кружков

2. Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. Введение любых 
инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов.

Зам. директора по УВР,
Классные руководители, 
Руководители кружков

3. Строгое соблюдение всех требований к 
использованию ТСО, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств

Зам. директора по УВР,
Классные руководители, 
Руководители кружков

4. Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа 
по индивидуальным программам начального 
общего образования

Зам. директора по УВР 
Учителя
Классные руководители

5. Организация режима постепенного повышения
нагрузок для учащихся первого класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям

Зам. директора по УВР 

Мед.работник
6. Обязательное проведение динамической паузы

на уроке, организация перемен с пребыванием 
детей на свежем воздухе

Классные руководители
Зам. директора по УВР 

7. Организация перемен с целью создания 
условий для двигательной активности 
учащихся

Классные руководители
Учитель физической культуры
Старшеклассники

8. Повышение грамотности учителей в вопросах 
здоровьесбережения 

Мед.работник

9. Анализ урока с точки зрения построения его на
основе здоровьесберегающих технологий

Директор школы
Заместители директора 

10. Анализ состояния здоровья учащихся,
выявление приоритетных задач работы

Мед.работник

11. Осуществление контроля за соблюдением 
норм учебной нагрузки (ежедневной, 
еженедельной, годовой)

Директор школы
Заместители директора 
Представители родительского 
комитета
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12. Работа в школе   ПМПк Директор школы
Завуч по УВР
Совет профилактики
Учителя-предметники

13. Ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Классные руководители

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную  и соответствующую  организацию уроков  физической культуры  и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования; 

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводится следующая работа:
1. Общешкольные  дни  здоровья:  «Здравствуй,  осень»,  «Мы  за  безопасность»,

«Сильные, смелые, ловкие»;
2. Различные спортивные соревнования;
3. «Весёлые старты»;
4. Секционная работа.
5.

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления

1. Организация  эффективной работы с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физической культуры, в секциях и т.п.)

Заместители директора 
Учитель физической культуры
Руководитель спортивных секций

2. Организация рациональной и 
соответствующей организации уроков 
физической культуры и занятий активно-
двигательного характера 

Заместители директора 
Учитель физической культуры
Руководитель спортивных секций

3. Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы
Учитель физической культуры
Руководитель спортивных секций

4. Организовать часы активных движений 
(динамическая пауза)

Учитель физической культуры
Классные руководители

5. Организовать динамические перемены, 
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности

Учителя-предметники

6. Организовать на базе школы спортивные 
секции и создать условия для их 

Администрация школы
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эффективного функционирования
7. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни
Администрация школы

8. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма на дорогах;
мероприятия по профилактике табакокурения,
наркомании, алкогольной зависимости; 
мероприятия по правовой культуре

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Совет профилактики
Заместитель директора по ВР

9. Организация спортивно-массовых 
мероприятий во время субботнего и 
воскресного отдыха через проведение секций 
и школьной спартакиады

Зам. директора по ВР
Учитель физической культуры

Руков. Секций
10. Участие в районных и зональных 

соревнованиях Учитель физической культуры

11. Работа   ПМПк  с целью выявления 
дезадаптации учащихся а также коррекции, 
индивидуальной траектории обучения и 
психологического комфорта учащихся

Директор школы
Совет профилактики
Учителя-предметники

12. Оформление стендов, пропагандирующих 
ЗОЖ 

Зам. директора по ВР
Учитель физической культуры

13. Воспитание учащихся личным примером 
учителей  (участие преподавателей в Днях 
здоровья, доброжелательность в общении, 
забота о собственном здоровье, отказ от 
вредных привычек)

Учителя-предметники
Классные руководители

14. Воспитание учащихся личным примером 
родителей (участие в Днях здоровья, помощь 
в проведении и организации спортивных 
соревнований; отказ от вредных привычек;   
здоровый психологический климат в семье.

Родители
Классные руководители
Совет профилактики

15. Обновление страницы школьного сайта, 
посвященной пропаганде ЗОЖ

Руководитель сайта
Учащиеся школы
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Формирование экологической культуры

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления

1 Усвоение элементарных представлений об  
экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).

Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители

2 Получение первоначального опыта 
эмоционально- чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю).

Учителя- предметники
Классные руководители

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов.

Учителя- предметники
Классные руководители
 

4. Участие в экологических акциях школы и города, 
проектной деятельности

Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители
 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства).

Классные руководители

Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1.  Формирование   потребности у учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника.
2. Проведение во время учебного дня в школе   динамических пауз, подвижных игр.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.
4.  Смена видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
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7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием.
8. Контроль за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах.
12. Применение разнообразных форм работы: 
1) Учет состояния здоровья  детей: 

 Анализ медицинских карт учащихся. 
 Определения группы здоровья. 
 Учет посещаемости занятий. 
 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
 Организация работы спортивных секций, кружков.
 Проведение дополнительных уроков физической культуры. 
 Динамические паузы. 
 Индивидуальные занятия. 
 Организация спортивных перемен. 
 Дни здоровья. 
 Физкультминутки для учащихся. 
 Организация  летних  оздоровительных  лагерей  при  школе  с  дневным  пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа. 
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 
 Открытые  классные  и  общешкольные  мероприятия  физкультурно-оздоровительной

направленности. 
 Спортивные кружки и секции: 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры

обучающихся

Критерии Показатели

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

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

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

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

Формирование  познавательного 
 Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
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интереса и бережного отношения  к 
природе

экологическим содержанием (диагностика)

Формирование установок на 
использование здорового питания

• Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы
• Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам

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

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

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

Сформированность  основ здоровьесберегающей
учебной культуры. (Наблюдение).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
    Основные  результаты  реализации  программы   формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.Развиваемые у учащихся в образовательном процессе
компетенции  в  области  здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной
работы:  на  уроках  -  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением
здоровья,  во  внеурочной  деятельности  -   в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.  
В МОБУ СОШ д. Сарышево приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в
области охраны и укрепления здоровья:

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные  тесты  на  определение  уровня  физического  развития  и  физической

подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок

образовательной  деятельности  в  части  воспитания  экологической  культуры,  культуры
безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты  участия  в  конкурсах  экологической  направленности  (личностные  и

школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность  личностного  заинтересованного  отношения  к  своему  здоровью

(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
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7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформированность  личностного  отрицательного  отношения  к  табакокурению,

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).

Реализация программы позволит:
Усовершенствовать  созданную  модель  развивающего,  здоровьесберегающего,

безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 
Улучшить  качество  образования  на начальной  ступени  на основе  эффективного

функционирования   здоровьесберегающей среды и  применения здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих  технологий образования; 

Снизить  заболеваемость  и уровень   функциональных нарушений  у обучающихся
и педагогов; 

Повысить   уровень  физического  развития  и физической  подготовленности
школьников; 

Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения; 
Повысить  успешность  детей  и подростков  в процессе  обучения  и овладения

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 
Снизить  количество  детей  группы   социального  риска  с девиантными формами

поведения.
Просветительская работа с родителями. 
Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации
таких мероприятий как:

- экскурсии;
- туристические походы;
- спортивные мероприятия;
- дни здоровья.

Предварительно  с  родителями  проводит  инструктаж  зам.  директора  по   ВР  и/или
преподаватель  ОБЖ.

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль
за реализацию направления

1. Лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по
различным  вопросам  роста  и  развития  ребенка,  его
здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно
влияющим на здоровье детей

Администрация школы

2. Организация  совместной  работы  по  проведению
соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по
профилактике вредных привычек

Администрация школы

3. Информационная  безопасность  о  негативных
факторах риска здоровью детей

Администрация школы
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка

Программа коррекционной работы в МОБУ СОШ д. Сарышево направлена на работу:
1.  С  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  детьми  требующими

психологической, логопедической помощи.
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2. С обучающимися, которые выделяются яркими, иногда выдающимися достижениями (или
имеют внутренние предпосылки для таких достижений)  в том или ином виде деятельности.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС) направлена  на
создание системы комплексной помощи таким обучающимся, коррекцию в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении ООП.

1.  Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  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 работы.

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих
при  обучении  и  воспитании  младших  школьников  в  условиях  четырехлетнего  начального
обучения. В числе этих проблем:

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
- неготовность к школьному обучению;
- низкая познавательная и учебная мотивации;
- негативные тенденции личностного развития; 
- коммуникативные проблемы;
- эмоциональные нарушения поведения;
- дезадаптация в школе;
- неуспеваемость и другие. 
С  подобными проблемами сталкивается  каждый учитель  начальных  классов  в  процессе

своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных
мер, способствующих их разрешению. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

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

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 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;
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 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.

Цель  программы   –  создание  благоприятных  условий  для  развития  личности  каждого
ребенка и достижения планируемых результатов  основной образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы:
  Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии.

  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизиологического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)

  Развитие  индивидуальных  особенностей  субъектов  педагогического  процесса;  ранняя
профилактика  и  своевременная  коррекция  недостатков  и  отклонений  в  психическом,
психофизиологическом  и  личностном  развитии  детей;  воспитание  у  каждого  ребёнка
уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в
свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в деятельности учителя
начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда и родителей.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Принцип  учета  индивидуальных  особенностей. Всем  детям  определенного  возраста

свойственно иметь индивидуальные (отличительные)  особенности.  Индивидуальность  ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других
черт,  которые  заметно  отличают  данного  ребенка  от  других  детей.  Кроме  того,  к
индивидуальным  особенностям  относятся  ощущения,  восприятие,  мышление,  память,
воображение,  интересы,  склонности,  способности,  темперамент,  характер.  Индивидуальные
особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете
основных  закономерностей  психического  развития   и  значения  последовательности  стадий
развития  для  формирования  личности  ребенка.  Данный принцип  постулирует  существование
некоторой  «возрастной  нормы»  развития,  своеобразного  эталона  возраста.  Согласно  этому
принципу  коррекционная  работа  осуществляется  по следующей  схеме:  что  есть;  что  должно
быть; что надо сделать, чтобы было должное.

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав
и свобод.

Коррекционная  работа  должна  строиться  не  как  отдельные  упражнения  по
совершенствованию  каких-либо  личностных  качеств  или  норм  поведения  ребенка,  а  как
целостная  система  мер,  направленных  на  создание  комфортности  в  обучении  младших
школьников.

Содержание программы
Программа  включает  в  себя  пять  модулей:   концептуальный,   диагностико-

консультативный,   коррекционно-развивающий,   лечебно-профилактический,   социально-
педагогический. 
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Концептуальный модуль
В  программе  коррекционной  работы  медико-психолого-педагогическое  сопровождение

понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия  сопровождающего  и  сопровождаемого,
результатом  которого  является  решение  и  действие  ведущее  к  прогрессу  в  развитии
сопровождаемого.  

В  основе  сопровождения  лежит  единство  четырёх  функций:  диагностика  сущности
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе
принятия решения и разработка плана решения проблемы;  помощь на этапе реализации плана
решения.   Основными  принципами  сопровождения  ребёнка  в  школе  являются:
рекомендательный  характер советов  сопровождающего;   приоритет  интересов
сопровождаемого  («на  стороне  ребёнка»);   непрерывность  сопровождения;
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная  цель  сопровождения  –  оказание  помощи  в  решении  проблем.   Задачи
сопровождения:   правильный выбор образовательного маршрута;   преодоление затруднений в
учёбе;  решение личностных проблем развития ребёнка;  формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  медико-психолого-
педагогический консилиум.  Его главные задачи:  защита прав и интересов ребёнка;  массовая
диагностика по проблемам развития;  выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами

(см.   таблицу).   Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений,   навыков;
выявляет  трудности,  которые  испытывают  они  в  обучении,   и  условия,  при  которых  эти
трудности  могут  быть  преодолены.   Педагог  отмечает  особенности  личности,   адекватность
поведения в различных ситуациях.  В сложных случаях,  когда педагог не может сам объяснить
причину  и  добиться  желаемых  результатов,   он  обращается  к  специалистам  (психологу,
дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
 1.  Сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Важно  получить  факты  жалоб,  с

которыми обращаются.  При этом необходимо учитывать сами проявления,  а не квалификацию
их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2.  Изучение истории развития ребёнка.  Подробный анализ собирает и анализирует  врач.
Психолог  выявляет  обстоятельства,   которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка
(внутриутробные поражения,  родовые травмы,  тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные  черты);   семья,   среда,   в  которой  живет  ребёнок  (социально
неблагополучная,   ранняя  депривация).   Необходимо  знать  характер  воспитания  ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
 5.  Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического

развития детей. 
 6.   Анализ  материалов  обследования.   Психолог  анализирует  все полученные о  ребенке

сведения  и  данные собственного  обследования,   выявляются  его  резервные возможности.   В
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7.   Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.  Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  для
других  –  формирование  произвольной  деятельности,  выработка   навыка  самоконтроля;   для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  
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  Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,   медицинским  работником  и
родителями,   осуществляя  постоянное  взаимодействие.   Составляется  комплексный  план
оказания  ребенку  медико-психолого-педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов
коррекционной  работы.   Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,
интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок,   проведение  своевременных  лечебно-
оздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется работа
Медицинское 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.

Наблюдения во время 
занятий,  перемены,  во время 
игр и т. д. (педагог).  
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями.

Психологическое Обследование актуального уровня 
психического 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.
Школьная адаптация.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время .
Методики фронтального и 
индивидуального 
обследования.

Логопедическое Обследование речевого развития:
 Развитие артикуляционной 
моторики
 Развитие лексики
 Сформированности 
грамматического строя речи
 Звуко-слоговой структуры  речи
 Звукопроизношения
 Фонетико-фонематического 
восприятия
 Зрительно- моторной координации

Методики фронтального и 
индивидуального 
обследования..
Наблюдения за речью ребенка
на занятиях и в свободное 
время.
Изучение письменных работ
Консультирование родителей 

Социально- Семья ребенка. Состав семьи. Посещение семьи ребенка. 
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педагогическое 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, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности.  интересы,  
потребности,  идеалы, убеждения.  
Наличие чувства долга и 
тветственности. 
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.  Поведение.  
Уровень притязаний и самооценка.

 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика 
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей .
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
Специальный эксперимент. 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности 

Социально-педагогический  модуль  нацелен  на  повышение  уровня  профессионального
образования педагогов;  организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ.
Направление Содержание работы Ответственны

й
Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по проблемам 
воспитания и обучения учащихся с ОВЗ

 врач

Семинары, 
тренинги, консилиумы,

лектории

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с ОВЗ, 
участие в педсоветах, консилиумах по вопросам 
обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы

курсы 
повышения 
квалификации

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
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Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 
возрастными особенностями учащихся, 
педагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании

учитель

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, 
по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития.

учитель, врач

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания

администрация, 
учитель

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию 
с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

 учитель

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
-   поддержание  постоянной связи с  учителями-предметниками,   школьным психологом,

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
-   составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования,  где отражаются особенности
его  личности,   поведения,   межличностных  отношений  с  родителями  и  одноклассниками,
уровень  и  особенности  интеллектуального  развития  и  результаты  учебы,  основные  виды
трудностей при обучении ребёнка. 

-  составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом
и  учителями-предметниками),  где  отражаются  пробелы  знаний  и  намечаются  пути  их
ликвидации,   способ  предъявления  учебного  материала,   темп  обучения,  направления
коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
-  формирование микроклимата в классе,  способствующего тому,  чтобы каждый учащийся

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
-  ведение документации; 
-  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных

интересов учащихся, их общее развитие. 
Для  повышения  качества  коррекционной  работы  необходимо  выполнение  следующих

условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
-   обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)   выявлению характерных,

существенных признаков предметов,  развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
-  побуждение к речевой деятельности,  осуществление контроля за речевой деятельностью

детей; 
-  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,  его словесным
обозначением и практическим действием; 
-   использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к

изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
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-   разделение  деятельность  на  отдельные  составные  части,   элементы,   операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-  использование упражнений,  направленных на развитие внимания,  памяти, восприятия. 
Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  является  организация  групповых  и

индивидуальных  занятий,   которые  дополняют  коррекционно-развивающую  работу,   и
направлены  на  преодоление  специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для
учащихся с ОВЗ. 

Цель  коррекционно-развивающих  занятий  –   коррекция  недостатков  познавательной  и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития
сохранных функций;  формирование положительной мотивации к обучению; 

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: 
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. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1.  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). 

2.  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. 

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. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации
в  пределах  психофизических  особенностей  каждого  ребенка.  Коррекционная  работа  должна
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

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 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. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом,  чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,  следовательно -
механизм самостоятельного поиска,  выбора и принятия решения. 

Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала предполагает,   чтобы  игры,
задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,   эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные эмоции. 

Коррекционные  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления  педагогом,
психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  Индивидуальные
и  групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки
обучающихся.  Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на
основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся,  удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным  занятиям  не  привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,  испытывающим
особые затруднения в обучении.   

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    журнале  Учёта  посещаемости
коррекционных занятий.  

Организация коррекционных занятий исходит 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   увеличивается
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.

По  мере  выявления  индивидуальных  пробелов  в  развитии  и  обучении  детей  с  ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Этапы и задачи коррекционной работы
Этапы коррекционной
работы

Задачи  работы Содержание и 
формы
работы

Ожидаемые результаты

Диагностический Повышение 
компетентности
педагогов по 
проблеме
исследования. 
Диагностика
школьных 
трудностей
обучающихся. 
Дифференциация
детей по уровню и
типу их 
психического
развития.

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

Проектный Проектирование
образовательных
маршрутов на 
основе
данных 
диагностического
исследования.

Консультирование
учителей при 
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции.

Индивидуальные карты
медико-психолого-
педагогического
сопровождения ребёнка
с ОВЗ.

Аналитический Обсуждение
возможных 
вариантов
решения проблемы, 
построение 

Медико-психолого-
педагогический
консилиум.

Решение  заседаний 
медико-психолого-
педагогического
консилиума.
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прогнозов
эффективности  
программ
коррекционной 
работы.

Технологический Практическая 
реализация 
коррекционных и 
профилактических 
мероприятий с 
ребенком с ОВЗ и 
законными его 
представителями.

Коррекционно-
развивающие 
занятия логопеда, 
психолога, 
педагога, 
прохождение 
лечения и 
оздоровительных 
мероприятий

Осуществление 
коррекционно-
развивающей работы с 
обучающимся с  ОВЗ

Заключительный Подведение итогов 
и рефлексия 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы и 
адаптации 
обучающегося с 
ОВЗ.

Итоговая 
диагностика, 
совместный анализ 
результатов 
коррекционной 
работы.

Достижение ребенком 
планируемых 
результатов освоения 
Образовательной 
программы и успешная 
социализация.

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат
Педагогичес
кая 
коррекция

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения

уроки и 
внеурочные 
занятия

Реализация программ 
коррекционных 
занятий на основе 
УМК программы  
«Школа России».
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ.

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы

Психологиче
ская 
коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка

коррекционн
о-
развивающие
занятия

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы

Логопедичес
кая 
коррекция

Коррекция 
речевого развития 
обучающихся с 
ОВЗ

коррекционн
о 
-развивающи
е  групповые 
и 
индивидуаль
ные занятия

Реализация программ 
и методических 
разработок с детьми с
ОВЗ

Сформированность 
устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы
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Медицинская
коррекция

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося

Оздоровител
ьные 
процедуры в 
условиях 
медицинског
о 
учреждения

Мероприятия для 
обучающихся с ОВЗ

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся

 Лечебно-профилактический модуль
Модуль  предполагает  проведение  контроля  за  соблюдением  санитарно-гигиенических

норм,  режимом дня,  питанием ребенка, специальные игры с музыкальным сопровождением,
игры с  перевоплощением,  особые приемы психотерапевтической  работы при прослушивании
сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной
деятельности),  организованный отдых на переменах.

Направление Содержание Ответственный
Лечебно–профилактические 
мероприятия

Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, чередование труда и
отдыха, смена до 7 видов деятельности на 
уроках для обучающихся с ОВЗ

Учитель

Лечебно–профилактические 
действия 

Соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, 
музыкотерапия, сказкотерапия, 
пальчиковая, дыхательная, релаксационная,
артикуляционная гимнастики, гимнастика 
для глаз.

Учитель

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
1.   Обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

1.  Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

2. Обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

3.  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);
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4. Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;

5. 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.

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  помещения  образовательного  учреждения  и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (оборудование и технические средства
обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  индивидуального  и  коллективного
пользования,  для  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения
медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

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.
2.6.  ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для  развития  цивилизации  очень  важны  идеи,  открытия,  изобретения,  сделанные

талантливыми людьми. Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех ее
проявлениях  и  делают  их вклад  в  нее  чрезвычайно  значимым.  Одаренных отличает  высокая
чувствительность  во  всем:  они  способны  чутко  улавливать  изменения  в  общественных
отношениях,  новые  веяния  времени  в  науке,  культуре,  технике.  Следовательно,  обществу
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необходимо  заботиться  об  организации  системы  воспитания  и  обучения,  одаренных  для
сохранения  своего  потенциала  поступательному  развитию.  Именно  поэтому  мы  пришли  к
созданию специальной программы работы с одаренными детьми в начальной школе,  так  как
считаем:  чем  раньше  начинается  развитие  способностей  и  талантов,  тем  больше  шансов  на
оптимальное их развитие.

Детский  возраст  —  период  становления  способностей,  личности  и  бурных
интегративных  процессов  в  психике.  Уровень  и  широта  интеграции  характеризуют
формирование  и  зрелость  самого  явления  одаренности.  Их  интенсивность  или,  напротив,
остановка определяют динамику развития одаренности.

Одним из дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, является
вопрос о  частоте  проявления  детской  одаренности.  Сегодня существуют  две  полярные точки
зрения: одна — все дети являются одаренными, другая — одаренные дети встречаются крайне
редко.  Указанная  альтернатива  снимается  в  рамках  следующего  положения:  потенциальная
одаренность по отношению к указным видам деятельности присуща многим детям,  тогда как
актуальную одаренность демонстрирует незначительная часть детей.

Одаренность — сложное и многомерное явление. Ученые классифицируют одаренность
по  различным основаниям.  Например,  по виду  проявления выделяют  одаренность  явную  и
скрытую  (непроявившуюся);  по  временным  характеристикам —  одаренные  с  нормальным
темпом  возрастного  развития,  с  его  опережением  (вундеркинды)  или  отставанием;  по
интенсивности  проявления —  повышенная  готовность  к  обучению,  одаренные,  высоко
одаренные, исключительно или особо одаренные.

При разработке данной программы за основу была взята классификация одаренности по
типу предпочитаемой деятельности ребенка. Согласно этому подходу выделяют следующие
виды  одаренности:  интеллектуальную,  академическую,  творческую,  художественную,
психомоторную (спортивную),  лидерскую (организаторскую).  При этом мы исходили из того,
что  у  понятия  «детская  одаренность»  есть  аналог  —  «потенциал  личности»  И  об  этом
определенном  уровне  одаренности  (степени  развития  этого  потенциала)  мы  говорим  при-
менительно к каждому ребенку.

Тот  или  другой  ребенок  может  проявить  особую  успешность  в  достаточно  широком
спектре деятельностей. Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут
обнаружить  своеобразие своего дарования применительно  к разным ее аспектам.  Существует
множество  видов  и  форм  одаренности,  поскольку  психические  возможности  ребенка
чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития.

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала
психического  развития  по  отношению  к  последующим  этапам  жизненного  пути  личности,
следует  учитывать  сложность  самой  проблемы  «одаренный  ребенок».  Она  связана  со
спецификой детской одаренности (в отличие от одаренности взрослого человека). Одаренность
конкретного  ребенка  в  значительной  мере  условная  характеристика.  Самые  замечательные
способности  ребенка  не  являются  прямым  и  достаточным  показателем  его  достижений  в
будущем. Ученые отмечают, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при
самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро ис-
чезнуть.  Учет  этого обстоятельства  особенно  важен при  организации практической  работы с
одаренными детьми.

Разумеется,  ни  один  одаренный  или  талантливый  ребенок  не  похож  на  другого.
Одаренным принято  называть  того,  чей  дар  явно  превосходит  некие  средние  возможности,
способности большинства. Поэтому большинство ученых называют одаренностью генетически
обусловленный компонент способностей, который в значительной мере определяет как конечный
итог (результат развития), так и темп развития. Среда, воспитание либо подавляют этот дар, либо
помогают ему раскрыться. И подобно тому, как квалифицированный ювелир может превратить
природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная окружающая среда и квалифицирован-
ное педагогическое руководство способны превратить дар в выдающийся талант.
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На  основании  вышеизложенного  мы  определили  цель  программы  —  обеспечение
оптимальных условий реализации потенциала каждого младшего школьника.

Задачи программы
1. Выявление одаренных детей.
2. Развитие  детской  одаренности  по  разным  направлениям  (ин-

теллектуальному,  академическому,  творческому,  художественному,  психомоторному
(спортивному), лидерскому (организаторскому).

Программа работы с одаренными детьми в начальной школе составлена на основе
Закона  Российской  Федерации  «об  образовании»,  Закона  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка»,  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,  Концепции  долгосрочного  социально-эко-
номического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.,  Национальной
образовательной стратегии-инициативы «Наша новая школа»,  Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования.

Реализация цели и задач программы основывается на следующих принципах:
Принцип  природосообразности (Я.А.  Коменский).  Этот  принцип  подразумевает

поддержку и развитие природных сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его здоровья.
По  мнению  Я.А.  Коменского,  должно  осуществляться  построение  самого  образовательного
процесса  на  основе знания  природы ребенка.  В основе принципа  природосообразности  в  его
современном понимании лежат закономерности развития ребенка.

Принцип  «турникета» (Рензулли,  Рейс,  Смит).  Данный  принцип  реализуется  через
осуществление  непрерывного  наблюдения  за  успехами детей.  При этом подходе  программой
охватывается широкий круг кандидатов. Дети включаются или выходят из программы в разное
время в течение всего года в зависимости от их интересов и достижений.

Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное.  Реализация
этого принципа является основным психологическим условием развития творческого потенциала
школьников.  Мы  понимаем  творческость  как  реализацию  человеком  собственной
индивидуальности,  а  самодостаточным проявлением  человеческой  индивидуальности  для  нас
являются  эмоциональные  реакции  и  состояния  человека.  Отсюда  следует,  что  для  развития
творческого  потенциала  работа  должна  вестись  именно  с  эмоциональным  содержанием.  В
повседневной жизни чувства,  мысли и действия сплетены воедино; однако чувство возникает
раньше мысли и действия. Человек чувствует — затем думает — и затем говорит либо совершает
какие-то  действия.  Чувства  не  требуют  особой  проработки  до  тех  пор,  пока  не  происходит
«сбой» либо в восприятии окружающего, либо в отношениях, либо в решении какой-то задачи.
Тогда человеку для того, чтобы понять, что произошло, необходимо понять свое отношение к
этому — то есть то, какие чувства (а не мысли) возникают у него по этому поводу.

Принципы  гуманистической  психологии:  безоценочность,  принятие  других,
безопасность,  поддержка. Эти  принципы  являются  важным условием  развития  творческого
потенциала младшего школьника,  так  в  их основе лежит особая  организация взаимодействия
детей  и  взрослых.  Реализация  принципов  гуманистической  психологии  осуществляется
посредством соблюдения следующих положений:  1)  Восхищаться  каждой идеей ученика,  как
восхищаются  первыми  шагами  ребенка:  а)  позитивно  подкреплять  все  ответы  ученика;  б)
использовать  ошибку как  возможность  нового взгляда  на  что-то  привычное;  в)  максимально
адаптироваться  ко  всем  высказываниям  и  действиям  детей.  2)  Создать  климат  взаимного
доверия.  3)  Обеспечить  независимость  в  выборе  и  принятии  решений  с  возможностью
контролировать собственное продвижение.

Принципы  развивающего  обучения:  проблемность,  диалогичность,
индивидуализация. Развивающее  обучение  —  это  обучение,  содержание,  методы  и  форма
организации  которого  прямо  ориентированы  на  закономерности  развития.  При  всех
существующих сегодня различиях разных подходов к развивающему обучению они в той или
иной  форме  ориентированы  на  интеллектуальное  развитие  —  на  развитие  мышления
(эмпирического,  теоретического,  научного,  творческого,  диалектического  и  т.д.).  Принцип
проблемности заключается в том, что разрешение ребенком целого ряда проблемных ситуаций
приводит  к  формированию  умения  распознавать  и  адекватно  выражать  свои  собственные
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эмоциональные реакции  и  состояния.  Принцип  диалогичное™  проявляется  в  том,  что  разре-
шение  какой-либо  проблемной  ситуации  осуществляется  в  диалоге  со  взрослым.  Принцип
индивидуализации  применительно  к  эмоциональным  реакциям  и  состояниям  означает,  что
принимаются все индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления.

Принцип  дифференциации.  Этот  принцип  заключается  в  учете  индивидуально-
типологических  особенностей  личности  в  форме  группирования  учащихся  и  различного
построения  процесса  обучения  в  выделенных  группах.  В  дифференциации  выделяются  три
основных  компонента:  1)  учет  индивидуально-типологических  особенностей  личности;  2)
группирование учащихся; 3) различное построение процесса обучения в выделенных группах.
Если  в  процессе  обучения  присутствует  только  один  из  этих  компонентов,  это  не
дифференцированное обучение.

Программа работы с одаренными детьми реализуется в течение четырех лет обучения в
начальной школе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа  состоит  из  двух  разделов:  1  раздел  —  «Диагностический»,  2  раздел  —

«Развивающий».
1 раздел

Диагностический

Задача. Выявление одаренных детей.
Содержание.  Диагностика  одаренности  носит  комплексный  и  долговременный  (а  не

одномоментный)  характер,  основываясь  на  использовании  нескольких  методик,  которые
направлены  на  выявление  разных  сторон  одаренности.  Осуществляется  диагностика  через
наблюдение, тестирование, анкетирование и др. В диагностике одаренности должны участвовать
не только психологи и педагоги, но и обязательно родители. На основе полученных результатов
составляется  банк  данных  по  одаренным  детям,  проводятся  консультации  для  учителей  и
родителей  детей.  Выбор средств  и форм психолого-педагогического сопровождения младших
школьников  осуществляется  в  соответствии  с  присущими  им  особенностями  развития  типа
предпочитаемой деятельности.

Признаки детской одаренности
Интеллектуальная  одаренность. Ребенок  отличается  остротой  мышления,

наблюдательностью  и  исключительной  памятью,  проявляет  выраженную  и  разностороннюю
любознательность, часто с головой уходит в то или иное занятие, охотно и легко учится,  вы-
деляется  умением хорошо излагать  свои мысли,  демонстрирует  способности к практическому
приложению  знаний,  знает  многое,  о  чем  его  сверстники  и  не  подозревают,  проявляет
исключительные способности к решению задач.

Академическая одаренность. Чтение: ребенок часто выбирает своим занятием чтение,
использует богатый словарный запас и сложные синтаксические структуры; подолгу сохраняет
внимание, когда ему читают; понимает и исключительно хорошо запоминает то, что ему читают;
способен  долго  удерживать  в  памяти  символы,  буквы  и  слова;  проявляет  необыкновенный
интерес к написанию имен, букв и слов; демонстрирует умение читать.  Математика: ребенок
проявляет  большой  интерес  к  вычислениям,  измерениям,  взвешиванию  или  упорядочиванию
предметов;  проявляет  необычное  для своего возраста  понимание  математических  отношений;
демонстрирует легкость в восприятии и запоминании математических символов (цифр и знаков);
с легкостью выполняет простейшие операции сложения и вычитания; разбирается в измерении
времени  (часы,  календари)  или  денег;  часто  применяет  математические  навыки  и  понятия  в
процессе занятий, не имеющих отношения к математике. Естествознание: ребенок внимателен
к  предметам  и  явлениям;  проявляет  большой  интерес  или  исключительные  способности  к
классификации; может подолгу сохранять внимание к предметам, связанным с естествознанием
и  природой;  часто  задает  вопросы  о  происхождении  или  функциях  предметов;  проявляет
большой интерес к естественно-научным опытам и экспериментам; демонстрирует опережающее
его возраст понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает абстрактные понятия.
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Творческая  одаренность. Ребенок  чрезвычайно  пытлив  и  любознателен,  способен  с
головой уходить в интересующее его занятие, работу; демонстрирует высокий энергетический
уровень (высокую продуктивность или интерес ко множеству разных вещей); часто делает все
по-своему (независим, неконформен); изобретателен в изобразительной деятельности, в играх, в
использовании  материалов  и  идей;  часто  высказывает  много  разных соображений  по  поводу
конкретной  ситуации;  способен  по-разному  подойти  к  проблеме  или  к  использованию
материалов (гибкость); способен продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальный
результат;  он  склонен  к  завершенности  и  точности  в  художественно-прикладных  занятиях  и
играх.

Художественная одаренность. Изобразительное искусство: ребенок проявляет очень
большой  интерес  к  визуальной  информации;  в  мельчайших  деталях  запоминает  увиденное;
проводит  много  времени  за  рисованием  или  лепкой;  весьма  серьезно  относится  к  своим
художественным  занятиям  и  получает  от  них  большое  удовольствие;  демонстрирует
опережающую  свой  возраст  умелость;  оригинально  использует  средства  художественной
выразительности;  экспериментирует  с  использованием  традиционных  материалов;  осознанно
строит композицию картин или рисунков; его произведения включают множество деталей; его
работы отличает отменная композиция, конструкция и цвет; работы оригинальны и отмечены
печатью  индивидуальности.  Музыка: ребенок  проявляет  необыкновенный  интерес  к
музыкальным занятиям;  чутко реагирует  на характер и настроение музыки;  легко* повторяет
короткие  ритмические  куски;  узнает  знакомые  мелодии  по  первым звукам;  с  удовольствием
подпевает; определяет, какая из двух нот ниже или выше.

Психомоторная  (спортивная)  одаренность. Ребенок  проявляет  большой  интерес  к
деятельности,  требующей  тонкой и  точной  моторики;  обладает  хорошей  зрительно-моторной
координацией;  любит  движение  (бег,  прыжки,  лазание);  обладает  широким  диапазоном
движения (от медленного к быстрому, от плавного к резкому); прекрасно удерживает равновесие
при выполнении двигательных упражнений (на бревне, трамплине); прекрасно владеет телом при
маневрировании  (стартуя,  останавливаясь,  целенаправленно  меняя  направление  и  т.п.);  для
своего возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует хороший уровень
развития  основных  двигательных  навыков  (ходьба,  бег,  лазание,  прыжки,  умение  бросать  и
ловить предметы).

Лидерская (организаторская) одаренность. Ребенок легко приспосабливается к новым
ситуациям; другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям; в
окружении  посторонних  людей  сохраняет  уверенность  в  себе;  имеет  тенденцию  руководить
играми и занятиями других  детей;  с  легкостью общается  с  другими детьми и со  взрослыми;
генерирует идеи решения задач; в общении со сверстниками проявляет инициативу; принимает
на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста; другие дети часто
обращаются к нему за советом и помощью.

2 раздел
Развивающий

Задача. Развитие  детской  одаренности  по  разным  направлениям:  интеллектуальное,
академическое,  творческое,  художественное,  психомоторное  (спортивное),  лидерское
(организаторское).

Содержание. Отработка  форм,  методов,  приемов  работы  с  одаренными  детьми.
Проведение  развивающих  занятий  с  одаренными  детьми.  Разработка  программ  и  планов
индивидуальной работы с детьми.

Интеллектуальная  одаренность  и  академическая  одаренность развиваются  при
проведении индивидуальной и групповой работы с  учащимися  под руководством учителя  на
всех  уроках  в  начальной  школе;  при  проведении  интеллектуальных  марафонов,  олимпиад,
интеллектуальных игр, предметных недель. Во внеурочной работе — за счет участия детей в
областных, всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах; вовлечения детей в
кружковую работу по интересам; привлечения к исследовательской деятельности.
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Творческая одаренность и художественная одаренность развиваются при проведении
целенаправленной работы на уроке через систему заданий и вопросов творческого характера;
через  участие  детей  в  конкурсах  детского  творчества,  в  выставках,  концертах,  в  творческих
мастерских.  Во  внеурочной  работе  —  за  счет  участия  детей  в  областных,  всероссийских  и
международных творческих  конкурсах;  вовлечения  детей  в  кружковую  работу по интересам;
привлечения к проектной деятельности.

Психомоторная  (спортивная)  одаренность развивается  на  уроках  физкультуры  по
индивидуальным планам работы с ребенком и через участие в спортивных соревнованиях по
соответствующему профилю. Во внеурочной работе — за счет участия детей в областных, все-
российских  и  международных  спортивных  соревнованиях;  вовлечения  детей  в  спортивные
секции по интересам.

Лидерская (организаторская) одаренность развивается на уроках при использовании
коллективных  способов  обучения  школьников;  при  распределении  ролей  в  играх  и
общественных  обязанностях.  Во  внеурочной  работе  —  за  счет  включения  в  руководящую
деятельность при выполнении коллективной работы.

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми
Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Организационное и функциональное обеспечение программы
1. Составление программы «Одарённые дети». 2015 г Директор, 

зам.директора по УР
2. Подбор и расстановка кадров, работающих с 
одарёнными детьми.

Постоянно Директор

3. Обеспечение условий для систематического 
повышения мастерства учителей, работающих 
с одарёнными детьми, через проблемные и 
обучающиеся семинары.

Постоянно Зам.директора по УР

2. Организация учебного процесса в аспекте реализации программы
1. Подготовка программно-методического и 
научно-методического обеспечения

Постоянно Зам.директора по УР

2. Создание программ внеурочной 
деятельности, ориентированных на развитие 
одарённости у детей.

Постоянно Руководитель ШМО, 
учителя.

3.  Организация  обмена  опытом  по  работе  с
одарёнными детьми.

Зам.директора по УР,
руководитель ШМО

4. Осуществление педагогического отбора 
методик, педагогических технологий, 
личностно-развивающих методик по 
предметам, отвечающим организационным 
формам и задачам.

Постоянно Зам.директора по УР,
руководитель ШМО, 
учителя

5. Организация и проведение творческих 
отчётов по результатам работы занятий по 
внеурочной деятельности

В конце учебного 
года

Зам.директора по УР,
учителя

6. Создание банка  творческих работ учащихся 
по итогам научно-практических конференций,  
конкурсов и т.д.

В течение всего 
периода

Руководители ШМО

7. Размещение на школьном сайте материалов 
по работе с одаренными детьми. Формирование
раздела «Одаренные дети»

В течение всего 
периода

Учитель 
информатики

8. Подготовка педагогических характеристик 
на каждого одарённого школьника.

В конце 4 класса Учителя

3. Содержание учебно-воспитательной работы
1. Проведение школьных олимпиад, конкурсов. Февраль-март Зам.директора по УР,
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учителя
2. Участие детей в муниципальных, 
республиканских, всероссийских 
интеллектуальных играх, чемпионатах, 
олимпиадах, конкурсах.

В течение года Учителя

4. Социально-психологическое обеспечение реализации программы
1. Формирование банка диагностических 
методик индивидуального развития ребёнка, 
его познавательных возможностей, 
способностей.

В течение года Учитель 

2. Разработка алгоритмов, памяток для 
одарённых детей по НОТ, способам ведения 
самостоятельной проектной работы.

Постоянно Учитель 

3. Организация занятий с одарёнными детьми 
по обучению их навыкам поддержки 
психологической стабильности и 
психорегуляции творческого развития.

В течение года Учитель 

Ожидаемые результаты:
- увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности;
- повышение качества образования и воспитания в целом;
- положительная динамика участников и призёров конкурсов, олимпиад различных 

уровней;
- повышение престижа школы.

                              

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка

Учебный план НОО МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с требованиями
Закона  Российской Федерации «Об образовании»,  Закона  Российской Федерации «О  языках
народов Российской Федерации», закона Республики Башкортостан «Об образовании»,  Закона
Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:   Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образовании  (утвержден
приказом  Минобрнауки  России от  6  октября  2009 г.  № 373,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта основного общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.), Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»(зарегистрирован  в  Минюсте
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).

Учебный план соответствует Уставу МОБУ СОШ д. Сарышево, Основной образовательной
программе начального общего образования.
 Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 
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на 1-ой ступени обучения:
          В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях  (СанПиН 2.4.2.2821
-10№ 189  от  29.12.2010  г)   продолжительность  урока  во  2-4  классах  составляет  40  минут.
Установленный режим работы – пятидневная учебная неделя.

          В 1-х классах обучение осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных
требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; 

 (в сентябре, октябре – по 3 урока в день  35 минут каждый, в ноябре-декабре   - по 4
урока  35 минут каждый; январь - май- по 4 урока 40 минут каждый);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.

-   продолжительность  учебного  года  на   первой  ступени  общего  образования  составляет  34
недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Учебные периоды – триместры, во 2-4
классах оценивание производится по триместрам.
 -  домашние  задания  задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в
следующих пределах: в 1 –м -0ч.,  2-3-м - до 1,5 ч.,  в 4-м – до 2 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-
10).

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования  всеми  обучающимися,  позволяет  достигнуть  целей  образовательных  программ
школы,  удовлетворить  социальный  заказ  родителей,  образовательные  запросы  и
познавательные интересы обучающихся.

 Учебный план  обеспечивает исполнение  ФГОС НОО и определяет максимальный объем
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  распределяет   учебное  время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В  учебном  плане  отражено  недельное  распределение  часов  по  предметам,  предельно
допустимая аудиторная нагрузка.

Выбраны Вариант 3 для МОБУ СОШ д. Сарышево и филиалов НОШ д. Сыртланово, ООШ
д. Аптраково  и Вариант 2 для НОШ д. Бельский. При  формировании компонента ОУ учтены
образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей (протокол родительского
собрания № 9 от 13.05.2014г.). 

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 его индивидуальностью.
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В ходе освоения общеобразовательной программы ОУ при реализации учебного плана на
первой  ступени  общего  образования  формируются  базовые  основы  и  фундамент  всего
последующего обучения, в том числе:

1. Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

2. Формируются универсальные учебные действия; 
3.  Развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с
обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения
учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностный  подход  и
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Учебный  план  ОУ  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации в   МОБУ СОШ д. Сарышево, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.  

МОБУ  СОШ  д.  Сарышево использует  учебное  время  данной  части  на  различные  виды
деятельности по каждому предмету.  Общие характеристики,  направления,  цели и практические
задачи  учебных  предметов,  предусмотренных  требованиями  Стандарта  к  структуре  основной
образовательной  программы начального  общего  образования,  в  том числе  по русскому языку,
литературному чтению,  математике,  окружающему миру,  музыке,  изобразительному искусству,
технологии,  физической  культуре,  приведены  в  разделе  «Программы  отдельных  учебных
предметов» основной образовательной программы начального общего образования  МОБУ СОШ
д. Сарышево.

Изучение  русского  языка  в  начальной  общеобразовательной  школе  направлено  на
развитие речи,  мышления,  воображения школьников,  способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения,  на  воспитание  позитивного эмоционально – ценностного
отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к  слову,  стремления
совершенствовать  свою  речь.  Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,
грамматике  русского  языка.  Младшие  школьники  овладевают  умениями  правильно  писать  и
читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и
письменные  тексты  –  описания  и  повествования  небольшого  объема,  овладевают  основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  ориентировано  на
формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника
(слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды пересказа),  на  знакомство  с  богатым
миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.

Иностранный  язык  (английский)  изучается  со  2  класса.  Он  формирует  элементарные
коммуникативные речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

Изучение  математики  направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных  умений и навыков,
необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения
образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности обучающихся.
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Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к
природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и
людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к  рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально – ценностного отношения к нему. Особое
внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.е.  основам  безопасности
жизнедеятельности.

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие
способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность
содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально  –
практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности  мышления  у  младших
школьников.

Занятия   по  физической  культуре  направлены  на  укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности
обучающегося.

Учебный  предмет   «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», включающий
основы  православной  культуры,  основы  исламской  культуры,  основы  иудейской  культуры,
основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики,
вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). Модули курса «Основы религиозных
культур и светской этики» выбираются по запросам родителей, 1 час в неделю. 
«Информатика и информационные коммуникационные технологии  (ИКТ)», направленные на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  изучаются в 3-4 классах  в качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)».
        Учебный предмет «Физическая культура» в 1,10-11 классах изучается в объеме 3 часов, в 2-
9 классах изучается в объеме 2 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».
      Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,  которая  предоставляет  обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом
пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  направлено  на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как:
экскурсии,  кружки,  секции,   диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.
        Часы из компонента образовательной организации в учебном плане отведены на следующие 
предметы:
Классы Предмет Кол-во часов
2,3 (СОШ д. Сарышево, 
ООШ д. Аптраково, НОШ д.
Сыртланово)

Математика 1

2 (НОШ д. Бельский)  Родной язык и 1
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литературное чтение
3 (НОШ д. Бельский) Технология 1

   В  НОШ  д.  Бельский в  рамках  предмета  «Родной  язык  и  литературное  чтение»  (4  часа)
изучаются предметы «Родной язык и литературное чтение» (3 часа),  «Башкирский язык» (1час)
дети  башкирской  национальности  изучают  как  родной,  а  русскоязычные  дети  как
государственный.

   Согласно ФГОС НОО в МОБУ СОШ д. Сарышево внеурочная деятельность организуется по
следующим направлениям развития личности:   общекультурное и общеинтеллектуальное.
    При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности
самих детей,  пожелание  родителей,  опыт внеурочной деятельности педагогов  и  материально-
техническая база школы.

Учебный план
для 1-4 классов 

МОБУ СОШ д. Сарышево и филиалов МОБУ СОШ д. Сарышево – 
ООШ д.Аптраково, НОШ д.Сыртланово 

Начальное общее образование

Учебные предметы Количество часов в неделю
I II III IV

Русский язык и литературное 
чтение

4 6 5 6

Башкирский язык и литературное 
чтение

5 5 6 5

 Иностранный язык (английский) - 2 2 2

Математика 4 4 4 4

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и 
светской этики

- - - 1

Музыка 1 1 1 1
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Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология 1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3

Итого 21 25 25 26

Вариативная часть
Математика 1 1
Всего 21 26 26 26

Учебный план 
филиала МОБУ СОШ д. Сарышево МР

Мелеузовский район Республики Башкортостан – 
НОШ д. Бельский

 

Начальное общее образование

Учебные предметы  Количество  часов в неделю
I II III IV

 Русский язык 4 5 5 5

 Литературное чтение 2 3 3 3

 Родной язык и литературное
чтение

3 3 3 3

 Иностранный язык
(английский)

- 2 2 2

 Математика 4 4 4 4

 Окружающий мир 2 2 2 2

 Основы религиозных культур
и светской этики

- - - 1
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 Музыка 1 1 1 1

 Изобразительное искусство 1 1 1 1

  Технология 1 1 1 1

 Физическая культура 3 3 3 3

Итого 21 25 25 26
Вариативная часть

 Родной язык и литературное
чтение

1

Технология 1
Всего 21 26 26 26

3.2 План организации внеурочной деятельности

     План организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах МОБУ  СОШ д. Сарышево
разработан на основе:
             - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального
общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования,  утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  6 октября 2009 г. № 373»;
           -  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  от  29.12.2010  №  189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
          -  Приложения к письму Министерства образования Московской области от 27.07.2011
№6975-06о/07  «Методические  материалы  по  организации  внеурочной  деятельности  в
образовательных учреждениях,  реализующих образовательные программы начального  общего
образования».

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается
сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты
второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности.
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Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  её  интеграции  в  системе
мировой и отечественной культур.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему
раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не  всегда  удаётся  рассмотреть  на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества  являются:   формирование у обучающихся  гражданской ответственности  и  правового
самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,  самостоятельности,  способности  к
успешной социализации в обществе.

Внеурочная деятельность является  составной частью учебно-воспитательного процесса   и
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается
сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно  полезной  деятельности.  Правильно  организованная  система  внеурочной
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и
направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  КВНов,  викторин,  праздничных
мероприятий, классных часов,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной  работе  руководителя,  глубже изучается  материал. На  занятиях  руководители
стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,  творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия могут  проводиться  не только учителями общеобразовательных учреждений,  но и
педагогами учреждений дополнительного образования.

В  процессе  формирования  личности,  воспитание  как  целостное  воздействие  на  человека
играет  определённую  роль,  так  как  именно  посредством  его  в  сознании  и  поведении  детей
формируются  основные  социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми
руководствуется  общество  в  своей  жизнедеятельности.  Поэтому  от  эффективности  системы
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой
мысли,  стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию,  независимости,  обладающей
чувством  собственного  достоинства,  умеющей  принимать  рациональные  решения  и  нести
ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта;
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 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности:
Создание   условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,   творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Задачи внеурочной деятельности: 
-Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно  с

общественными организациями, семьями учащихся.
 Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
 Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности

и настойчивости в достижении результата.
 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.  
 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
 программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

-  Совершенствование   системы  мониторинга  эффективности  воспитательной  работы  в
школе.

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
- Организация информационной поддержки учащихся.
 -Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Принципы программы:
 - Включение учащихся в активную деятельность.
 - Доступность и наглядность.
 - Связь теории с практикой.
 - Учёт возрастных особенностей.
 - Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 - Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание программы повлияли следующие факторы:
- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
- Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.

Состав и структура направлений внеурочной деятельности
 

Направление деятельности  Форма проведения  Название кружка

Общекультурное направление
 

 кружок «Всё обо всём»

кружок «Технология  и
конструирование»

кружок «Юный математика»

Общеинтеллектуальное направление кружок «Умники и умницы»
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кружок «В  стране
математики»Занимательная
математика

кружок Занимательная грамматика

                          Формы организации внеурочной деятельности
- беседы;
- практические работы;
- проектная деятельность;
- выставка творческих работ, поделок;
- участие в конкурсах,  выставках творческих работ учащихся на уровне школы, района, 

республики; 
-  участие в олимпиадах,  конкурсах  республиканского, российского и международного 

уровней. 

Система условий реализации основной образовательной  программы
Кадровые  условия
Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 
функции:

№/п/п Специалисты                    Функции Количество 
специалистов в
начальной 
школе

1. Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса, при которых 
ребенок может освоить  внеучебное 
пространство как пространство 
взаимоотношений и взаимодействия 
между  людьми

6

2. Директор Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

1

3. Заместитель 
директора по УР

Осуществляет индивидуальное или 
групповое педагогическое сопровождение 
образовательного процесса

1

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся 

1
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путем  обучения поиску, анализу, оценке и
обработке  информации

5. Информационно-
технологический  
персонал

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  
ремонт техники, системное  
администрирование, поддержание сайта 
школы и пр.)

1

Психолого-педагогические условия обеспечивают:
 преемственность  содержания  и  форм  организации   образовательного  процесса  по

отношению к начальной ступени общего образования;
 учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в

том  числе  особенности  перехода  из младшего  школьного     возраста в подростковый;
формирование  и  развитие  психолого-педагогической   компетентности  обучающихся,

педагогических и административных работников,   родительской общественности;
 вариативность  направлений  психолого-педагогического   сопровождения

участников   образовательного  процесса   (сохранение   и     укрепление  психологического
здоровья обучающихся;

формирование ценности здоровья   и безопасного  образа  жизни; 
 развитие  своей   экологической     культуры;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
 психолого-педагогическая поддержка участников   олимпиадного   движения;  
 обеспечивает осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и   среде

сверстников;
 поддержку детских объединений, ученического самоуправления);
 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического     сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность   форм   психолого-педагогического       сопровождения

участников  образовательного   процесса  (профилактика,     диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО
 Участие в организационном обеспечении введения ФГОС НОО.
 Участие в методическом сопровождении введения ФГОС НОО.
 Проведение  мониторинговых  исследований  формирования  УУД  и  особенностей

адаптации учащихся 1-х классов.
 Участие  в  организации  и  проведении  курсов  повышения  квалификации  (кадровое

обеспечение введения ФГОС НОО).
 Участие в информационно-аналитическом обеспечении введения ФГОС НОО.
 Участие  в  создании  системы  методической  работы  в  образовательном  учреждении,

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.
 Оказание  методической  помощи  в  разработке  отдельных  блоков  основной

образовательной программы: 
 программы формирования УУД;
 программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программы коррекционной работы.
 Оказание  помощи педагогам  в  планировании  урока  с  учетом  требований  ФГОС НОО

(разработка плана-анализа урока)
 Консультирование учителей по вопросам формирования УУД учащихся.
Проведение мониторинговых исследований:
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Критерии выбора психодиагностических методик:
1.  Системный характер видов универсальных действий,   позволяющий использовать одну

методику для оценки сформированности нескольких видов УУД
2. Возрастные особенности младшего школьного возраста.
3.  Знание  об  особенности  регулятивных  действий  на  этапе  начального  образования,

содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного возраста.
4.  Акцент  на  качественной  оценке  результатов  диагностики  с  учетом  вида  помощи,

необходимой учащемуся для успешного выполнения действия.
5.Знание  особенностей  зоны  ближайшего  развития  ребенка,  позволяющее  выстроить

индивидуальную оптимальную стратегию обучения и воспитания каждого ребенка.
6.  Исследование  особенностей  адаптации  первоклассников  в  условиях  реализации  ФГОС

нового поколения. 
Финансовые условия реализации ООП НОО
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа

нормативного подушевого финансирования. Используется бюджетное финансирование.
Материально-технические условия реализации ООП НОО
Кабинеты  начальной  школы  оснащены  в  соответствии  с  санитарно  –  гигиеническими

требованиями.   Объемно-пространственное  построение  интерьера  обеспечивает  безопасность
детей и выполнение быстрой и качественной уборки. Учитель и учащиеся на уроке без труда
могут  перемещать  мебель  для  работы  в  группах,  для  организации  игровой  деятельности  на
уроках. В кабинетах  школы используется специализированная мебель для организации рабочих
мест  обучающихся  и  учителя,  для  правильного  и  рационального  хранения  и  размещения
учебного  оборудования,  приспособления  для  оформления  интерьеров  учебного  помещения.
Пространство  для  проявления  свободной  активности  детей   строится  по  принципу
комплексирования и гибкого зонирования. В школе используются следующие функциональные
помещения, которыми пользуются дети: 

- кабинеты начальных классов; 
- библиотека;
-актовый зал;
- спортзал.
Столовая школы оборудована в соответствии с требованиями и обеспечивает школьников

одноразовым   горячим  питанием.   Расписание   учебных  занятий  динамично,  соответствует
санитарно-гигиеническим  требованиям.   Учебный  план  учитывает  разные  формы  учебной  и
внеучебной  деятельности, состояние  здоровья  учащихся.

Информационные условия
 Школа   располагает  современной  материально-технической  базой,  обеспечивающей

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся в
начальной школе:

 8 учебных кабинетов оснащены мультимедийной установкой.
 1 компьютерный класс.

Эффективность  реализации  ООП  обеспечивается   системой   информационно-
образовательных  ресурсов и инструментов,  которые  дают  школе  возможность  входить  в
единую  информационную  среду,  фиксировать  ход  образовательного  процесса,  размещать
материалы,  иметь  доступ  к  любым  видам  информации, необходимой  для  достижения  целей
ООП, ограничивать  доступ  к  информации,  несовместимой с  задачами духовно-нравственного
развития учащихся, обеспечивать  необходимый  электронный  документооборот.

Направление Информационное  обеспечение

Планирование  образовательного  процесса
и  его  ресурсного  обеспечения

Тематическое  и  поурочное  планирование,  
учебники,  методическая  литература,  комплекты 
программно-прикладных  средств,  ресурсы  сети  
Интернет
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Фиксация  хода  образовательного  
процесса,  размещение  учебных  
материалов,  предназначенных  для  
образовательной  деятельности  учащихся

Фиксация  в  классных  журналах, электронных 
журналах,  дневниках  учащихся

Обеспечение  доступа,  в  том  числе  в  
Интернете,  к  размещаемой  информации  
для  участников  образовательного  
процесса  (включая  семьи  учащихся), 
органов  управления  образованием

Развитие  web-сайта  школы,    создание  
локальных  актов,  регламентирующих  работу  
локальной  сети  школы  и  доступ  учителей  и  
учащихся  к  ресурсам  Интернета

Учебно-методическое обеспечение
Перечень учебников и учебных пособий прилагается.

Необходимые изменения в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП по введению  ФГОС начального
общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров в

системе условий, контроль за состоянием системы условий.

Система условий
реализации

Необходимые 
изменения

Механизмы
достижения целевых
ориентиров

Периодичность
контроля или сроки
начала и окончания
контроля

Организационные
условия

• в целях начальной
ступени школы

Заседание рабочей  
группы

До начала работ,  
связанных с
введением ФГОС

• в учебном плане
начальной ступени
школы

Согласование учебного
плана

Ежегодно до
начала учебного
года

• в содержании
имеющихся 
предметных
образовательных
программ новым 
ФГОС

Разработка рабочих
программ по предметам

Ежегодно до
начала учебного
года

• в модели
внеурочной
деятельности

Корректировка модели
внеурочной
деятельности в
соответствии с
запросами социума

Ежегодно до
начала учебного
года

Кадровые
условия  

Квалификация
педагогических и
руководящих 
работников  

Повышения
квалификации
педагогических и
руководящих 
работников в связи с

Ежегодно в
соответствии с
планом повышения
квалификации

136



введением ФГОС
Финансовые и
материально-
технические
условия

Оснащение школы
необходимым
оборудованием

Оснащение школы
комплексом учебного, 
учебно-лабораторного
и компьютерного
оборудования, 
мебелью

Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирования

Оснащение школьной
библиотеки
образовательными
ресурсами  

Оснащение школьной
библиотеки печатными
и электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана  

Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирования

Учебно 
-методическое    и
информационное
обеспечение  

Публичный доклад Организация изучения
общественного мнения
по вопросам введения
ФГОС начального
общего образования

Ежегодно

Информирование
родителей о ходе и
результатах введения
ФГОС начального 
общего
образования

Организация изучения
общественного мнения
по вопросам введения
ФГОС начального
общего образования

Систематически, 
весь период

Образовательная
программа

Корректировка
организационного
раздела  (Учебного
плана)

Ежегодно до
начала учебного
года

Правовое
обеспечение

Устав школы Изменения в Устав в
связи введением ФГОС
начального общего
образования

До начала учебного года

Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации
I. Нормативное 
обеспечение вве-
дения ФГОС

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы) о
введении в образовательном учреждении 
ФГОС НОО

февраль
2011 г

2. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения

Сентябрь 
2011 г

3. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
начального общего образования основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения

Февраль- июнь 
2011 г

4. Утверждение основной образовательной 
программы НОО  

 июнь
2011 г
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5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС

 Март-июнь
2011 г

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного 
учреждения в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования

Май-август 
2011 г

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС начального 
общего образования

Февраль, август
2011 г

8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования

Февраль
2011 г

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного 
процесса. 

Февраль – август
2011 г

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 НОО.

Март – август
2011 г.

II. Финансовое 
обеспечение вве-
дения ФГОС

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования.

Февраль – август
2011 г

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.

Февраль – август
2011 г

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками

Август 2011 г

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур 
учреждения по подготовке и введению 
ФГОС общего образования.

 февраль 2011 г
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2. Разработка модели организации 
образовательного процесса

Февраль
2011 г

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Март – август 
2011 г

4. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности

Март – август 
2011 г

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования.

Февраль – август 
2011 г

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего 
образования

Май 
2011 г

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с 
введением ФГОС

февраль 2011 г

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС 
начального общего образования

Август 2011 г

V. Информационное 
обеспечение введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о введении 
ФГОС начального общего образования.

Май 2011 г 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты.

Май 2011 г

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы начального общего образования.

Май 2011 г

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения 
ФГОС.

В течение года
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5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников:
– по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов;
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся;
— по перечню и рекомендациям по 
использованию интерактивных технологий

Май 2011 г

VI. Материально-
техническое обе-
спечение введе-
ния ФГОС

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
начального общего образования

Май - август 2011 
г

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС.

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС.

В течение года

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.

В течение года

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС.

В течение года

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра

печатными и электронными
образовательными ресурсами.

В течение года

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

В течение года

 Контроль за состоянием системы условий МОБУ  СОШ д. Сарышево  
  Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и

Уставом школы на основе принципов демократичности и открытости. 
   Управление школой осуществляется на нескольких уровнях.
На общественном уровне организована работа Управляющего совета – Совета ОУ.
На оперативном уровне школой руководит директор и Педагогический совет.            
На методическом уровне школой  руководит Методический совет.
На  уровне  самоуправления обучающихся  ведущая  роль  принадлежит   Совету

старшеклассников.
 Внутришкольное  управление  представляет  собой  целенаправленное  непрерывное

взаимодействие  сотрудничества  администрации  школы  и  всех  участников  педагогического
процесса по достижению поставленных целей.  

  Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются педагогический
совет   и  методический  совет,    который  в  свою очередь  опирается  на  работу  методических
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объединений.  Педагогический  совет  рассматривает  вопросы,  освещающие  стратегические  и
тактические  проблемы  развития  школы  и  организации  учебно-воспитательного  процесса.
Методический совет решает задачи научно-методического обеспечения.

   Основная образовательная программа  начального общего образования  МОБУ СОШ д.
Сарышево МР Мелеузовский район РБ  сформирована с учётом особенностей  первой ступени
общего образования, как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый
этап в жизни ребёнка, связанный:

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении,  познании,  социальном признании и
самовыражении;

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,  выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе;

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлективности;

• с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные особенности  для младшего школьного возраста (от 6,6 до
11 лет):

• центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане,  знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на  овладение  учебной  деятельностью,  основой которой  выступает  формирование  устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
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