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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья (развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам 
безопасной жизнедеятельности и др.);  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города);  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества;   становление основ гражданской идентичности и антикоррупционного мировоззрения 
учащихся;   духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;   становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает:  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального (изучение нескольких иностранных языков), 
поликультурного и поликонфессионального состава;  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 



5 
 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития учащихся;  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития учащихся;  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами формирования образовательной программы начального 
общего образования являются:  принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно
нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка;  принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 
мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и 
явлениями;  принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 
учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 
решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 
продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно
популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 
качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию);  принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников, это, прежде 
всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребёнка;  принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи);  принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня, предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 
начального 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 учебной деятельности;  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  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 для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):   центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;   развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Свердловской 
области. 

Формы, средства и методы обучения, духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их проме
жуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (с 
изменениями), Федерального Государственного Стандарта (с изменениями) и положениям 
Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала учащихся (детей с ограниченными возможностями здо
ровья) разрабатываются с участием самих учащихся и их родителей (законных 
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представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых сопровождается 
поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях") Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 г. 
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.288311 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.282110 
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N 
2 в СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27 марта 2014 г. Регистрационный N 31751  "Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

Основная образовательная программа предусматривает:  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности;  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников;  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды города для приобретения опыта реального управления и действия. 
Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 
степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой учебников 
является «Школа России» издательства «Просвещение». 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  
информационнообразовательной среды для начальной школы, позволяющей  реализовывать 
на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебновоспитательного 
процесса должна обеспечиваться информационнообразовательной средой — системой 
информационнообразовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

 Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 
информационнообразовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то,  
что данное ядро  имеет мощную методическую оболочку, представленную современными 
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средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным  областям учебного плана  
ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников представлена 
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 
чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 
демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 
приложениями (DVDвидео, программное обеспечение для интерактивной доски и CDROM 
диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 
компонента информационнообразовательной среды для начальной школы — специально 
разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 
каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 
методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 
образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 
компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 
сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 
способствуют: 
1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовнонравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться.  
3. Организации  учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного 
подхода. 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 
и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности учащихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами. 

Вопервых, 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, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Дети, учащиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Вовторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
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. 
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Втретьих, 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, 
содействуя формированию у учащихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в  системе учебников 
«Школа России», достигается особой организацией подачи учебного материала, 
способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов  
посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Единая информационнообразовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает 
эффективность реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения.  

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 
школьников в социальнозначимую проектную деятельность, освоение компьютерной 
грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 
жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач начального об
разования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, 
видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.). 

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие 
личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого 
процесса. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной  образовательной 
программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты:  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
относятся:  личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;  метапредметные результаты  освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;  предметные результаты  освоенный учащимися 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. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
учащихся.  
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
учащихся»;  программ по всем учебным предметам. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися образовательной 
программы начального общего образования учитываются при аттестации педагогов в 
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соответствии с разработанными критериями (организует и поддерживает разнообразные 
виды деятельности учащихся, ориентируясь на личность учащихся, развитие способностей, 
формулирует  цели и задачи профессиональной деятельности на формирование предметных 
и метапредметных результатов, личностное развитие учащихся, имеет стабильные 
результаты освоения всеми учащимися образовательных программ, разрабатывает 
дидактические и методические, контрольноизмерительные  материалы в соответствии с 
требованиями Основной образовательной программы образовательного учреждения, 
осуществляет мониторинг образовательных достижений учащихся на уровне 
сформированности универсальных учебных действий, личностного развития учащихся, 
учащиеся  вовлечены во внеурочную проектную деятельность, учащиеся становятся 
победителями или призерами районных, городских олимпиад и конкурсов, осуществляет 
дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, 
сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями) и показателями (0 
баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление показателя;   2 балла – 
оптимальное проявление показателя). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы:  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  способность к оценке своей учебной деятельности;  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  установка на здоровый образ жизни;  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  морального сознания на конвенциональном уровне (требует от партнеров высокой 
культуры общения), способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям;  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;   эмпатии (осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 
человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания.) как 
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  принимать и сохранять учебную задачу;  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  строить сообщения в устной и письменной форме;  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  осуществлять синтез как составление целого из частей;  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  устанавливать аналогии;  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет;  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей;  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  формулировать собственное мнение и позицию;  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет;  задавать вопросы;  контролировать действия партнёра;  использовать речь для регуляции своего действия;  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут 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. Учащиеся 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. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 



16 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится:  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  определять тему и главную мысль текста;  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию;  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака;  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  работать с несколькими источниками информации;  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую;  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 
и роль иллюстративного ряда в тексте;  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  сопоставлять различные точки зрения; 
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 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных 
технологий (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 ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения 
разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных Выпускник научится:  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов;  рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации Выпускник научится:     подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 
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 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  ........ собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;  ........ редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  ....... пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 
в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  ....... искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  ....... заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность  научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;  ........ создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  ........ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;  ........ создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  ........ создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера;   ........ составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  ........ размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; ........ пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  представлять данные;  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах 
(создание простейших роботов);  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для  компьютерного  исполнителя 
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования;  моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 
уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение. 
В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному 
использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
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 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 
побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
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 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
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научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
 создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурноязыковое 
поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функци
онирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

В результате изучения курса родного языка (русского языка) учащиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к их 
грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
 получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 
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интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного 
языка на следующем уровне образования. 

Родной язык. Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 
побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения. 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
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 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение на родном языке. Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
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для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
работать с тематическим каталогом; 
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 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
 создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции  учащихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
учащихся: 
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
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будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношенияи соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 
на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
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(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения 
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и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 
с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 
и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 
и результаты по каждому учебному модулю по Основам православной культуры, Основам 
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
–акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 



39 
 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного 
познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 
 примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 получат возможность приобрести знания о ценности здоровья и здорового образа жизни, о 
режиме дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личной гигиене; 
физической культуре, закаливание, играх на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья; о личной ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья, номеров телефонов экстренной помощи, о первой 
помощи при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве; о безопасной 
дороге от дома до школы, правилах безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года, правилах пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на 
железной дороге, основных правилах обращения с газом, электричеством, водой и т.д.; 
правилах безопасного поведения в природе; о здоровье и безопасности окружающих людей. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 
уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 
 сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 
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 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном 
искусстве; 
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности; 
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств; 
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 
в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских 
замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, 
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовнонравственном развитии человека; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 
певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 
тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 
получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность; музицировать; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и 
социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
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использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
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обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать 
этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура  
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 
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 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 
в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 
 К результатам индивидуальных достижений учащихся относятся: 
 ценностные ориентации учащегося; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др. 
 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
учащихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
 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 
системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебнопознавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 
освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 
 моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
эмоциональноположительном отношении учащегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 
три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития  — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 
педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 
и измерен в следующих основных формах. 
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Тесное сотрудничество со школьным психологом позволяет проводить работу по 
диагностированию таких психологических качеств у детей, как познавательные способности, 
мотивы учения, адаптации к школьной жизни, отследить положительные или отрицательные 
изменения этих параметров в процессе взросления ребенка и при поступлении в школу. В 
школе созданы методические рекомендации по проведению психологической диагностики 
учащихся начальных классов, определен диагностический уровень и методики.  

Для оценки уровня сформированности УУД используется инструментарий 
разработанный «Центром развития молодежи»  интеллектуальные марафоны и комплексные 
работы для учащихся 14 классов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
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для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 

Образовательный минимум – это обязательное усвоение учащимися теоретического и 
частично практического материала по содержанию базовых предметов за учебный период. 
Цель: повышение качества. Задачи: контроль над  усвоением обязательного объема знаний, 
приобретением умений и навыков каждого обучающегося и последующей коррекцией, 
систематизировать теоретический материал как фундамент для дальнейшего развития 
ученика. Образовательный минимум сдается учащимися 2  4 классов один раз в четверть.  

Показатель динамики образовательных достижений  один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 
эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы 
образования в целом.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 
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неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Виды и формы контрольнооценочных  действий  учащихся и педагогов. 
Содержательный контроль и оценка предметных действий учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды контроля. 
Текущий контроль  наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому 
проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 
умений и навыков учащихся. Его основная цель  анализ хода формирования знаний и 
умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на 
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к 
еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для 
учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 
изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 
 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 
возможность пересдать материал, исправить полученную ранее отметку; 
 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, 
более низкие, что делает контроль более объективным; 
 возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление 
знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к 
учению. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связанного 
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 
беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ. 
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Самостоятельная работа  небольшая по времени (1520 мин.) письменная проверка 
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 
Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 
решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 
закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 
умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 
аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. 
Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 
может оцениваться отметкой. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для 
застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае 
хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 
воспитания уверенности в собственных силах. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 
целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 
изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем 
предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 
оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также 
требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский 
язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Для отслеживания предметных достижений учащихся разработан мониторинг развития 
познавательных процессов и предметных знаний. Он позволяет отслеживать 
результативность обучения и выявлять рост результатов каждого ученика.  

Оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащегося 

Оценка личностных результатов осуществляется через оценку личностного прогресса 
ученика с помощью портфолио. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД учащихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, проверочные 
работы, комплексные работы, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для формирования 
тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению. 
Это касается прежде всего умения и желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: 
умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение анализировать 
правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств достижения 
цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и определение путей 
исправления. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 
четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень плохо" 
(отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе практически не 
используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". Отменяется 
оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно" («Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе» Методическое письмо № 1561\1415 от 
19.11.98). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично")  уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 
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"4" ("хорошо")  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
23 ошибок или 46 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно")  достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 46 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 35 ошибок или не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо")  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное 
суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 
устранения недочетов и ошибок. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 
используются: 
 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 
(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из 
класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной 
деятельности класса; 
 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 
форма сохранения результатов пробнопоисковой работы группы. 
 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатные формы); 
 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 
формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 
объекта или распечатки); 
 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 
навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе  
оформляются в форме «портфолио». 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 
целом.  
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 
с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
учащихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 
ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 
спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 
 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 
 поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 
 поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 
 формировать навыки учебной деятельности;  
 формировать умение учиться  ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; 
 содействовать индивидуализации образования ученика; 
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 
 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 
деятельности со школой. 

Портфолио реализует такие функции образовательного процесса: 
 диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 
времени. 
 целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 
 мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 
положительных результатов. 
 содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 
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 развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 
класса к классу. 
 рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Период составления портфолио – 14 года (14 классы начальной школы).  
Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

заполнение и знакомство родителей (законных представителей), администрации школы с его 
содержанием возлагается на классного руководителя. 

Портфолио ученика имеет: 
 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей 
и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 
совместно с учеником; 
 основную часть, которая включает в себя:  
А) раздел «Мой мир» помещается информация, которая важна и интересна для ребенка ( 
«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 
Б) раздел «Моя учеба» в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 
творческими работами»; 
В) раздел «Моя общественная работа»  все мероприятия, которые проводятся вне рамок 
учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 
раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 
Г) раздел «Мое творчество»  в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  
(поделка) можно поместить ее фотографию; 
Д) раздел «Мои впечатления»  помещаются творческие работы по итогам посещения 
музеев, выставок и т.п.; 
Е) раздел «Мои награды»  размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 
письма, а также итоговые листы успеваемости; 
Ж) раздел «Отзывы и пожелания»  размещается положительная оценка педагогом стараний 
ученика; 
З) раздел «Работы, которыми я горжусь»  в начале учебного года проверяется портфолио, 
анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы 
извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую 
ценность, размещается в данном разделе; 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, в характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о:  
 о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так 
же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
на ступени основного общего образования. 
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо 
только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. 

В конце учебного года проводится презентация портфолио. Оценка содержимого 
«портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной 



61 
 

качественной оценки с использованием  информационной среды  образовательного 
учреждения. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях: «Самый 
оригинальный портфолио»; «За лучшее оформление работ»; «Идея!»; «За многогранность 
таланта»; «За трудолюбие»; «За творческий подход» и др. 

Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и осмысленный 
самоанализ и рефлексию собственной деятельности, самооценку портфолио. 

Портфолио учащихся оценивается  по следующим критериям: 
Раздел Индикатор Баллы 
Титульный лист, раздел 
«Мой мир», «Отзывы и 
пожелания», «Работы, 
которыми я горжусь», 
«Содержание» 

 красочность оформления, 
правильность заполнения данных, 
эстетичность, наличие 
положительных оценок учителя 
стараний ученика, наличие фото 

 5 баллов  индикатор 
полностью соответствует 
требованиям; 
 3 балла  незначительные 
замечания 

Раздел «Моя учеба» наличие проектов, творческих работ 
и т.д. 

 5 баллов  от 5 и больше работ 
по каждому предмету; 
 3 балла – 34 работы по 
каждому предмету; 
 1 балл – менее 3 работ по 
каждому предмету 

Раздел «Моя общественная 
работа» 

 наличие поручений, фото, 
сообщений и т.п. 

 5 баллов  наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (от5 и 
больше) 
 3 балла – наличие фото, 
поручений, красочных 
сообщений на тему (34); 
 1 балл – недостаточная 
информация, отсутствие фото, 
сообщений 

Раздел «Мое творчество»  наличие рисунков, фото объемных 
поделок, творческих работ 

 5 баллов – наличие от 5 и 
больше работ; 
 3 балла – количество работ 
составляет 34; 
 1 балл – недостаточная 
информация о творчестве 
ученика 

Раздел «Мои впечатления»  наличие творческих работ по 
итогам посещения музеев, выставок 
и т.д. 

 5 баллов – наличие творческих 
работ по итогам посещения 
музеев, выставок и т.д.; 
 1 балл – отсутствие данных 
работ 

 
1.3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курсов, дисциплин,  сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего. 
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 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин,  предусмотренных  образовательными 
программами,  а также средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов образовательной деятельности за учебный год. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации и текущего контроля  успеваемости  
учащихся 24 классов осуществляется по пятибалльной  системе по предметам  обязательной 
части учебного плана (ФГОС). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации и текущего контроля  успеваемости  
учащихся 24 классов по предметам учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательного процесса (ФГОС) осуществляется по зачетной системе. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости  учащихся 1 классов  
осуществляется на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и является обязательной для 
всех учащихся.  

Не допускается взимание платы с учащихся,   родителей (законных представителей) за 
прохождение промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года  в 
целях: 
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 
программой; 
  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 
ФГОС; 
 проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 
целью возможного совершенствования  образовательного процесса.  

При текущем контроле успеваемости оцениваются различные виды классных и 
домашних работ, контрольных, проверочных и самостоятельных, лабораторных, 
практических и других работ, – как письменных, так и устных. Количество, формы, 
периодичность обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
учащихся устанавливает учитель самостоятельно в рабочей программе с учетом  контингента 
учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Фактический уровень освоения общеобразовательных программ учащимися при 
проведении текущего контроля успеваемости оценивается по пятибалльной  шкале. 
Критерии оценивания определяются учителем самостоятельно на основе методических 
рекомендаций по каждому предмету и отражаются в рабочей программе педагога. Отметка 
выставляется в классный журнал и учитывается при выведении общей отметки по предмету 
за четверть (полугодие). 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1х классов в течение учебного года 
осуществляется,  с использованием  карт  отслеживания уровня освоения обязательного 
учебного материала по предметам,  без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале. 

Учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья, от занятий физической культурой (в 
том числе на учебный год), проходят текущий контроль успеваемости по теоретическим 
вопросам программы. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель 
самостоятельно в соответствии с рабочей программой.  

На основании текущих отметок учащемуся выставляется отметка за четверть и/или 
полугодие.  

Выставление отметки за четверть учащимся 2 – 4 классов осуществляется по текущим 
отметкам, полученным ими в течение четверти.  

Отметка за четверть по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 
арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа. При 
округлении до целого числа преимущество имеют отметки, полученные учащимся  за: 
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 контрольные диктанты, изложения, сочинения, контрольный тест по русскому языку; 
 контрольные работы по математике; 
а также по всем предметам за  административные срезы.  

Отметки по пятибалльной системе за диагностические работы могут быть выставлены в 
журнал только с   согласия учащегося или родителей (законных представителей). 

  При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная отметка 
считается обоснованной  при наличии у учащегося  в классном журнале не менее трех 
текущих отметок по данному предмету.  

 Учащийся, пропустивший в течение четверти 2/3 от общего числа учебных занятий 
считается не  освоившим учебный материал за данный период. В классном журнале ему 
выставляется н/а. Такому учащемуся предоставляется возможность освоения пропущенного 
учебного материала в последующий учебный период. При положительной отметке в 
последующий учебный период (четверть), считается, что учащийся освоил учебный 
материал.   

Результаты текущего контроля успеваемости учащихся фиксируются в классных 
журналах (электронных журналах). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
учащихся  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством 
заполнения дневника учащегося (электронного дневника). Педагогические работники по 
запросу учащихся,  родителей (законных представителей) учащихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости по видам работ, обозначенных выше, определяются педагогическим 
работником в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении учащегося.   

В случае несогласия учащегося или его родителей (законных представителей) с 
выставленной отметкой по предмету за четверть (полугодие) отметка может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) учащегося приказом по Учреждению создается комиссия из трех человек, в 
присутствии которой проводится установление фактического уровня знаний учащегося. 
Форма испытания, порядок его проведения, содержание определяется приказом директора 
Учреждения. Решение комиссии оформляется протоколом, утверждается директором 
Учреждения  и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

В случае длительного отсутствия учащегося по уважительным причинам (длительная 
болезнь, спортивные соревнования, сборы и др.) выставление отметок за четверть может 
быть перенесено на более поздние сроки. Перенесение сроков выставления отметок за 
четверть (полугодие) осуществляется приказом директора на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) учащегося.  

Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся Учреждения, в том числе 
учащиеся осваивающие образовательные программы  на дому, по индивидуальному 
учебному плану.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами и иных 
подобных обстоятельств и осуществляется по  пятибалльной шкале. 

Формой промежуточной аттестации учащихся 2 – 4 классов является: 
 годовая отметка по предметам  обязательной части учебного плана, зачет/незачет по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики»; 
 зачет/незачет по предметам учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Формой промежуточной аттестации для учащихся 1 классов является: 
 годовая  контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру; 
 проверка техники чтения по литературному чтению; 
 фактический уровень освоения уровня освоения учебного материала по музыке, 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

Промежуточная аттестация в 2  4 классах осуществляется по предметам  обязательной 
части учебного плана по отметкам, полученным  учащимися за четверти (полугодия), и 
определяется путем вычисления среднего арифметического отметок за четверти (полугодия) 
с последующим округлением до целого числа (по правилам округления). 

По предметам учебного плана в части, формируемой участниками образовательного 
процесса зачет выставляется при условии  посещения, обучающимся не менее 70% занятий. 
В случае если обучающийся посетил менее 70 % занятий,  ему может быть определено 
дополнительное испытание в виде тестирования, письменного или устного сообщения, 
реферативной работы и т.д. Конкретный вид работы определяется учителем и утверждается 
приказом директора. 

Учащийся 1 класса считается прошедшим промежуточную аттестацию в случаях: 
 выполнения  годовой контрольной работы по русскому языку, математике, окружающему 
миру не менее чем на 50%; 
  достижения результата техники чтения не менее 20 слов; 
достижения не менее 50% фактического уровня освоения учебного материала по музыке, 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре  в соответствии с картами  
отслеживания  уровня освоения обязательного учебного материала по предметам. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  
результаты промежуточной аттестации  учащихся посредством заполнения дневника 
учащегося (электронного дневника).  

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся 1  4 классов 
осуществляется решением педагогического совета. Решение оформляется приказом 
директора Учреждения. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовая отметка) по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 
ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 
возлагается на их родителей (законных представителей). 
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Учреждение уведомляет родителей (законных представителей) учащегося об 
академической задолженности учащегося по подпись по форме разработанной в школе. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 
сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
Для проведения промежуточной аттестации учитель составляет график ликвидации 
задолженности,  который согласовывается с родителями (законными   представителями) 
учащегося и  утверждается приказом директора Учреждения. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 
Учреждения создается комиссия в составе трех человек. Председателем комиссии является 
заместитель директора по УВР. Содержание, формы, виды контроля, сроки определяются 
учителем и фиксируются  в графике ликвидации задолженности. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учащимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности 
по уважительной причине, в том числе по болезни предоставляется возможность 
ликвидировать задолженность в дополнительные сроки.  

Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Учреждении. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
с учетом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее  программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 
универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 
и познавательных задач. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 
 условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа обеспечивает: 
 формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
 формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной 
и социальной практике; 
 усвоение учащимися знаний и учебных действий, формирование компетентностей в 
предметных областях, учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 
проектной деятельности учащихся; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование у учащихся коммуникативных навыков, навыков целепологания, 
планирования и самоконтроля; 
 формирование у учащихся компетенций в области использования ИКТ на уровне общего 
пользования. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 
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  ценностные ориентиры начального общего образования; 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте; 
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий;  
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащимися 
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
и от начального к основному общему образованию. 
 описание методики и инструментария оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
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 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 
целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
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компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. Личностные обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 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; нравственноэтическая ориентация, в 
том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 
характеристик; 
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 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. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  
в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.  
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник и 
т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план . 

1.Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
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простейшие  инструменты и более 
сложные приборы (циркуль).  
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так 
и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания в 
учебном  процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе 
различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета.  
6. Критично относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом.  
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параметрам, заранее 
представленным. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к 
другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения;  выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина 
России. 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при выполнения 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

 
 



 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 
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грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов; 
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан; 
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 
и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 
представлений. 

Личностные результаты освоения программы: 
 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; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкальноприкладной деятельности; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских 
замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой 
деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкальноисполнительской и творческой деятельности; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
 использование знаковосимволических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
 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 и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим 
сопровождением;  
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкальнотворческой деятельности; 
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкальнотворческих задач; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
 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 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
 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, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 
 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 
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 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 
 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
 формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Учебноисследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
задания по степени трудности дифференцируются путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

Для отслеживания результата учебноисследовательской и проектной деятельности 
учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности ежегодно проводится школьная 
научнопрактическая конференция (НПК).   

Цель НПК – развитие интеллектуальнотворческого потенциала личности учащихся 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.  

Задачи НПК: 
 Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском обучении как 
ведущем способе учебной деятельности. 
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 Содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических 
технологий проведения учебных исследований со школьниками. 
 Содействие развитию творческой исследовательской активности детей. 
 Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам. 
 Содействие формированию у учащихся научной картины мира. 
 Выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование их к творчеству и 
экспериментальной работе. 

К рассмотрению принимаются работы следующих видов: 
 Проблемнореферативная. Работа носит проблемный характер, составляется на основе 
нескольких источников информации и предполагает составление и анализ какихлибо 
данных, фактов, взглядов, теорий с изложением собственного мнения по поводу 
представленной информации по проблеме. Работа будет считаться исследовательской при 
основательном анализе источников информации и собственной трактовке заявленной 
проблемы. 
 Проблемнопоисковая. Работа предполагает самостоятельный поиск и анализ фактического 
материала (опрос участников событий, интервью, сбор мнений специалистов, изучение 
документов, материалов периодической печати, участие в экспедиции и т.д.) с собственной 
трактовкой заявленной проблемы, указанием методов. Проблемнопоисковой считается 
также самостоятельная разработка компьютерной программы и ее обоснование. 
 Опытноэкспериментальная. Выполняется с помощью корректной с научной точки зрения 
методики, в результате которой получается собственный экспериментальный, практический  
материал, на основе которого делаются анализ и выводы. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 
(продолжительностью до 7 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 
Руководит заседанием председатель жюри.  

По желанию участника защита работы может быть проведена на иностранном языке 
(полностью или фрагментарно). В этом случае информация о языке указывается в заявке, и 
предоставляются 2 текста тезисов (на русском и иностранном языках). 

Членам жюри перед защитой предлагается (если этого требуют работа и ее защита) 
словарь специфических терминов и слов, несущих смысловую нагрузку в работе. 

Мероприятие является открытым. Жюри и все присутствующие заслушав автора, 
задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседание председатель 
жюри строго следит за временем обсуждения.  

После прослушивания всех участников на заседании жюри подводятся итоги – 
определяются лауреаты и победители. Все решения экспертных советов протоколируются и 
являются окончательными. 

Эксперты оценивает каждую работу по следующим критериям. 
Поиск и обработка информации. 

 Назвал виды источников, необходимые для работы (3 балла).  
 Воспроизвел аргументы и вывод (1 балл).  
 Привел пример, подтверждающий вывод (2 балла). 

Оформление работы. 
 Частично  соблюдает нормы (1 балл). 
 Соблюдает нормы, заданные образцом  (2 балла).  

Устная коммуникация. 
 Речь частично соответствует норме (1 балл).  
 Речь соответствует норме (2 балла).  
 Речь соответствует норме и используются научные понятия  (3 балла). 

Продуктивная коммуникация (дискуссия). 
 Односложные ответы (1 балл).  
 Развернутый ответ  (2 балла).  
 Привел дополнительную информацию (3 балла).  
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Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач и применение проекта 
 Объясняет выбор проблемы (2 балла). 
 Сформулировал проблему, проанализировал ее причины   (5 баллов). 
 Формулирует и понимает цель (1 балл). 
 Задачи соответствуют цели  (2 балла).  
 Рассказал о работе над проектом  (2 балл). 
 Сделал вывод о соответствии продукта замыслу  (2 балла). 
 Рассказал, как будет использовать продукт   (2 балла). 
 Дал рекомендации по использованию продукта  (4 балла) 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
учащихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, является средством формирования универсальных учебных действий при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 
 осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных форм работы 
учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
учащихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 
и возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 
формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 



 

 85 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление  понимание – применение – анализ – синтез  оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 
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Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 
различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
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сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Школьным психологом разработаны рекомендации и диагностический 
инструментарий готовности детей к школе. Готовность к школе оценивается по методике 
«Экспресс – диагностика готовности к школе» Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.К.   
Она состоит из 11 субтестов, каждый из которых оценивает сформированность  
определенной психической функции, необходимой для школьного обучения. Так же 
разработан диагностический инструментарий социальнопсихологической адаптации 
учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД на основе методик 
Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 
 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России». 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства учащихся,  и в 
соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

Для достижения указанных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царьпушка и Царьколокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. СоколоваМикитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 
образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 
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родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   с  этой целью  
предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и 
истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурноисторического мира России. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
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следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Для оценки уровня сформированности УУД используется инструментарий 
разработанный «Центром развития молодежи»  интеллектуальные марафоны и комплексные 
работы для учащихся 14 классов.  

Цель комплексной работы  оценка достижения планируемых результатов младших 
школьников по междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 
«Программа формирования универсальных учебных действий». Эти программы впервые 
вводятся в практику работы начальной школы. Время выполнения каждой комплексной 
работы  два урока. Работа выполняется в два дня. 

Время обучения в начальной школе считается временем, когда у школьников 
происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для 
комплексной работы являются тексты разного содержания, а также другие источники 
информации, с которыми первоклассники встречаются в реальной действительности: 
рисунки, фотографии, реклама, надписи. 

Структура комплексной работы включает несплошной текст (текстовая информация, 
рисунки, фотографии, таблицы) и 12 заданий к нему на межпредметной основе. Содержание 
текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта младших школьников, 
с одной стороны, а с другой  тексты включают разнообразные учебные и практические 
ситуации, которые могут встретиться детям.  

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 
требуемого ответа: 

 задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких 
предложенных); 

 задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 
требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

 задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или 
обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче 
событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 
действий. Выполнение заданий  оценивается в баллах (от  0  до  2) в зависимости от 
структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых 
умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как 
процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 
% от максимального балла означает, что у ученика недостаточно сформированы умения, 
обеспечивающие качество умения учиться. Можно прогнозировать возникновение у ученика 
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трудностей в изучении отдельных предметов в начальной школе. Если ученик набрал число 
баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 
материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 
основными учебными действиями, необходимыми для успешного продолжения 
образования. 

В результате мы получаем: индивидуальный лист достижений с указанием результата 
ребенка по всем группам УУД; информацию о том, какие УУД сформированы, а какие не 
сформированы у всего класса в целом, рекомендации по их исправлению; сравнительную 
характеристику всех классов, понимание сильных и слабых сторон учителем, рекомендации 
в направлении работы с учениками и педагогами; уровень школы в сравнении со средним 
показателем по стране в целом и по каждой группе умений отдельно. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребенка 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. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 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, а также при формировании ИКТкомпетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности 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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

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 свое знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов служат ориентиром для составления 
рабочих программ педагогами.  

Рабочие программы предметов включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
В данном разделе образовательной программы начального общего образования 

приводятся рабочие программы предметов, курсов которые должны быть в полном объеме 
отражены в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

2.2.2. Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в ФГОС НОО, приведено на сайте школы kschool7.narod.ru. 

 
2.3. Программа духовнонравственного воспитания, развития учащихся при 

получении начального общего образования. 
Программа воспитания и социализации учащихся (далее Программа) построена на 

основе социокультурных, духовнонравственных  ценностей   и принятых  в обществе  
правил  и  норм  поведения   в  интересах человека,   семьи,  общества  и  государства и  
направлена  на воспитание  взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,  
рационального  природопользования. 

Программа  направлена на: 
 достижение учащимися личностных результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования в соответствии  с требованиями  Стандарта; 
 формирование уклада школьной жизни, учитывающего историкокультурную и этническую 
специфику Свердловской области, в которой находится Учреждение,  а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы учащихся, особенности их социального 
взаимодействия вне Учреждения,  осуществляющего  образовательную  деятельность; 

Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 

Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся  на 
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
 принятие учащимися нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры:  формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у учавщегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 
семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся 
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Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся определено  системой базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их учащихся. 

Духовнонравственное развитие, воспитание и социализация оучащихся МОУ 
СОШ №7 осуществляется по следующим направлениям: 
Содержание духовнонравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине, образование, истина, наука, познание;целеустремленность и настойчивость, 
бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6.  Формирование ценностного отношения к деятельности на благо 
других людей; формирование ценностного отношения к общению с другими людьми; 
формирование навыка отбора контента  СМИ. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир; диалог, бесконфликтное общение; безопасное поведение в 
Интернете и других СМИ. 

Направление 7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
Гражданскопатриотическое воспитание: ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 
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уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальной 

деятельности: первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
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представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
знание основ здорового образа жизни человека; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры, социальной активности: первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете, отбора информации в 

СМИ; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
навыки социально полезной деятельности. 

Примерные виды деятельности формы занятий с учащимися 
№ Задача духовно

нравственного 
развития и 
воспитания 
учащихся 

Вид 
деятельности 

Форма занятий 
с учащимися 

1 Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

● получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, 
ознакомление с 
государственной символикой; 

● ознакомление с 
героическими страницами 

● Библиотечно музейный 
проект «Память сердца»; 
● беседы, классные часы, 
чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных 
учебным планом 

● музейные уроки, встречи 
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истории России, жизнью 
замечательных людей; 

● ознакомление с историей 
и культурой родного края, 
народным творчеством, 
этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
России, с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и 
значением государственных 
праздников; 

● знакомство с 
деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина; 
● получение первоначального 
опыта межкультурной комму
никации с детьми и взрослыми, 
представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и 
образа жизни. 

с ветеранами ВОВ, уроки 
мужества; экскурсии, просмотр 
и обсуждение фильмов, путе
шествия по историческим и 
памятным местам; 
● сюжетноролевые игры 

гражданского и историко
патриотического содержания, 
изучение основных и 
вариативных учебных 
дисциплин; 

● творческие конкурсы, 
фестивали, краеведческие 
экспедиции, народные игры, 
организация и проведение 
национальнокультурных 
праздников;  встречи с представителями 

разных конфессий. 
 
 

2 Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

● получение 
первоначального 
представления о базовых цен
ностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов; 

● ознакомление по 
желанию      учащихся и с 
согласия родителей (законных 
представителей) с дея
тельностью традиционных 
религиозных организаций; 

● участие в проведении 
уроков этики, внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений 
о нормах морально
нравственного поведения; 

● ознакомление с 
основными правилами 
поведения в школе, 
общественных местах, 
обучение распознавать 
хорошие и плохие поступки; 

● инвариантные и 
вариативные предметы, 
проведение бесед, экскурсии, 
заочные путешествий, участие 
в творческой деятельности: 
театральные постановки, 
литературномузыкальные 
композиции, художественные 
выставки;  

● беседы, классные часы, 
просмотр и обсуждение 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных 
людей, взаимоотношений в 
школе и семье;  дидактический театр 

«Ожившие страницы», 
«Милосердие»;  проекты: «Моя семья», 
«Этикет» и др.;  радио и телепрограммы 
школьного телевидения 
«Семерочка». 
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● посильное участие в делах 
благотворительности, милосер
дия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных. 

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

● участвуют в экскурсиях 
по микрорайону, городу, в 
ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в 
ходе экскурсий; 

● узнают о профессиях 
своих родителей; 

● получают 
первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно
трудовой деятельности; 

● приобретают опыт 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду; 

● учатся творчески 
применять знания, полученные 
при изучении учебных 
предметов на практике; 

● приобретают начальный 
опыт участия в различных 
видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного 
образования, приобретают 
умения и навыки 
самообслуживания в школе и 
дома. 

● экскурсии на 
производство, в Центр 
профориентации ЕВРАЗ 
КГОК, встречи с 
представителями разных 
профессий; 

●  сюжетноролевые 
экономические игры, трудовые 
десанты, ярмарки, конкурсы; 

● проекты по разным 
направлениям деятельности 
человека; 

● занятия народными 
промыслами; 

● природоохранная 
деятельность; 

● социальный проект 
«Школьный сквер». 
 
 

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

● приобретают познания о 
роли родителей в семье, о 
взаимоотношениях старших и 
младших в семье, об основах 
семейного бюджета;  

● приобретение познаний 
о здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях 
человеческого организма, об 
основных условиях и способах 
укрепления здоровья;  

● участие в беседах о 
значении занятий физическими 
упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, 

● Беседы о семье, о 
взаимоотношениях в семье, о 
семейных праздниках, 
традициях, увлечениях, 
семейном бюджете; 

● проекты: «Семейные 
праздники», «Семейные 
увлечения» и др.; 

● уроки физической 
культуры, беседы, просмотр и 
обсуждение фильмов; 

● беседы о значении 
физических упражнений, 
активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе 
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прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья;  

● практическое освоение 
методов и форм физической 
культуры, 
здоровьесбережения, 
простейших элементов 
спортивной подготовки; 

● составление 
здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его 
выполнения, соблюдение 
санитарногигиенических норм 
труда и отдыха; 

● получение навыков 
следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, 
рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием 
природных факторов; 

● получение 
элементарных представлений о 
взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
психологического, 
психического; 

● получение знаний о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

для укрепления своего 
здоровья;  

● уроки физической 
культуры, спортивные секции 
школы и спротивные школы 
города, подвижные игры, Дни 
здоровья, туристические 
походы, спортивные 
соревнования; 

● составление здоровье
сберегающего режима дня; 

● просмотр и обсуждение 
фильмов, игровые и 
тренинговые программы в 
системе взаимодействия 
образовательных и 
медицинских учреждений; 

беседы с педагогами, психо
логами, медицинскими работ
никами образовательного 
учреждения, родителями 
(законными представителями). 

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

● усвоение элементарных 
представлений об 
экокультурных ценностях, 
традициях этического 
отношения к природе в 
культуре народов России, 
других стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с 
природой; 

● получение 
первоначального опыта 
эмоциональночувственного 
взаимодействия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе; 

● получение 
первоначального опыта 

●   инвариантные и 
вариативные учебные 
дисциплины, беседы, просмотр 
и обсуждение фильмов; 

● экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по родному краю; 

●  экологические акции: 
«Птицы города», «Елочка, 
живи!», «В защиту леса» и др.;  трудовые десанты, 
проект «Школьный сквер»: 
выращивание и высадка расте
ний, создание цветочных 
клумб; программа 
«Родники»:очистка доступных 
родников и колодцев от 
мусора.; 

● посильное участие в 
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участия в природоохранной 
деятельности; 

● усвоение в семье 
позитивных образцов 
взаимодействия с природой. 

деятельности детско
юношеских общественных 
организаций «соболята», 
скауты (природоохранная 
деятельность); 

●  при поддержке 
родителей расширение опыта 
общения с природой, заботы о 
животных и растениях. 

6 Формировани
е ценностного 
отношения к 
деятельности на 
благо других людей; 
формирование 
ценностного 
отношения к 
общению с другими 
людьми; 
формирование 
навыка отбора 
контента  СМИ. 

 

 Получения опыта 
 бесконфликтного общения в 
коллективе, получения опыта 
выхода из конфликтных 
ситуаций; получение опыта 
совместной творческой 
деятельности совместно со 
взрослыми, в разновозрастных 
коллективах;  получение опыта 
 использования 
телекоммуникационных 
технологий для 
образовательных целей и для 
сотрудничества;  усвоение навыков 
 создания медиапродуктов для 
образовательных целей;  получение опыта 

создания 
и реализации социальных 
проектов, направленных на 
благо других людей. 

 

● КТД:«Новогодняя 
сказка»; игры путешествия: 
«По страницам любимых 
книг», «Здравствуй, лето!»; 
тематическая программа 
летнего оздоровительного 
лагеря при школе; игровая 
программа «Путешествие 
соболенка» и др.; 

● подготовка и 
проведение тематических 
программ в классе; подготовка 
творческого отчета о 
деятельности ДОО «соболята» 
в классе; подготовка проекта 
по предмету; 

● библиотечно музейный 
проект «Память войны»; 
социальная видеореклама, 
видеооткрытки к праздничным 
датам; 

● праздник «Фронтовики, 
наденьте ордена!»; 
благотворительные акции: 
«Помоги собраться в школу», 
«Доброе сердце», «Новогодний 
подарок ребенку из Центра 
помощи семье и детям», 
«Подарок ветерану»; 
благотворительные 
поздравительные программы в 
Центре «Забота» и Центре 
помощи семье и детям. 

 
7 Воспитание 

ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 

● получение 
элементарных представлений 
об эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культуры России, культур 
народов России;  

● ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями художественной 

● Предметная 
деятельность , экскурсии к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры,  парковых 
ансамблей, экскурсии в музеи, 
на выставки, культурные 
центры  

● классные часы, шефство 
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воспитание) культуры родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами; 

● наблюдение 
прекрасного в окружающем 
мире, природе родного края, в 
пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и 
года, в различную погоду; 

● наблюдение 
прекрасного в поведении и 
труде людей, знакомство с 
местными мастерами 
прикладного искусства; 

● получение 
первоначального опыта 
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности; 

● получение 
элементарных представлений о 
стиле одежды как способе 
выражения внутреннего 
душевного состояния 
человека; 

● участие в 
художественном оформлении 
помещений; 

● создание творческих 
проектов. 

над памятниками культуры, 
виртуальные экскурсии, бседы 
и праздники в городской 
детской библиотеке имени 
Федора Селянина; 

●  конкурсы и фестивали, 
художественные конкурсы и 
выставки,  

● Фестивали детского 
творчества «Все звезды!», 
«Качканарские звездочки», 
«Уральские звездочки», 
«Звездочки ЕВРАЗа» и др.; 

●  занятия в системе 
дополнительного образования 
Учреждения и города; 

● творческие проекты 
ансамбля «Планета детства»; 

● КТД «Прощай, 
начальная школа!». 

Модель организации работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и 
социализации учащихся 

В Учреждении создана и апробирована оптимизационная  модель   внеурочной 
деятельности (на основе оптимизации всех внутренних  и внешних ресурсов 
образовательного учреждения), связана с переходом школы на федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования, в которых  
приоритетной целью образования становится развитие личности каждого школьника, его 
воспитание и социализация. В реализации модели участвуют все педагогические работники. 
План внеурочной деятельности Учреждения определяет содержание внеурочной 
деятельности по классам и по направлениям: духовно нравственное, общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно оздоровительное, общекультурное. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:  взаимодействует с педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями);  организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 
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 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;  организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Преимущества оптимизационной модели:  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  создание единого образовательного и методического пространства в школе. 
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей;  спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие;  оптимизацией внутренних ресурсов школы (курсы внеурочной деятельности, 
дополнительное образование, традиционные мероприятия, деятельность музея и 
библиотеки). 

Принципы реализации Модели:  учёт возрастных особенностей;  сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  связь теории с практикой;  доступность и наглядность;  включение в активную жизненную позицию. 
На содержание Модели  повлияли следующие факторы:  

Условия, положительно влияющие на образовательную 
деятельность  
в МОУ СОШ №7 

Условия, 
отрицательно 
влияющие на 
образовательный 
процесс в начальной 
школе 

1.Система дополнительного образования 3 кружка, секции, 
студии. 

1. Ученики 
начальной школы 
обучаются в 2 смены. 

2. Наличие музея истории школы, библиотеки с интерактивным 
читальным залом, оборудованного спортивного зала, 
оборудованного актового зала, видеостудии, студии 
звукооператоров, радиорубки. 

2.Вынуждены вести 
уроки в 2 классах  2 
педагога. 

3. Учащиеся  Учреждения активно участвуют в  школьных 
спортивных соревнованиях по 10 видам спорта. 

 
4. Активно действует детская общественная организация 
«соболята», отряд скаутов имени Ермака Тимофеевича. 

 
5.Учащиеся Учреждения принимают активное участие в 
традиционных мероприятиях:  Праздник знаний.  Игра «Большое путешествие. первоклассников и их 

родителей пор доброй школе».  День здоровья.  Осенний кросс «Золотая осень».  Фестиваль детского творчества «Все звезды!».  Игра путешествие по страницам любимых произведений.  КТД «Зимняя сказка».  Благотворительные акции для учащихся школы, Центра 
помощи семье, Центра «Забота».  Библиотечно музейный проект «Память войны». 
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 Дидактический театр «Здоровье», «Ожившие страницы», 
«Милосердие».  Фестиваль патриотической песни.  Проект «Качканар читающий».  Экологический проект «Родники» ( врамках областной 
программы «Родники»): стихи, плакаты, рисунки.  Конкурс «Пасхальные рисунки».  Праздник «Фронтовики, наденьте ордена!».  Акция «Бессмертный полк».  Праздник прощания с начальной школой.  Игра путешествие «Здравствуй, лето!». Станции: Юные 
инспектора дорожной безопасности о правилах 
безопасности для велосипедиста и пешехода; дружина 
юных пожарныхо правилах пожарной безопасности для 
детей летом; отряд вожатых обучение летним подвижным 
играм; актив библиотеки о летнем чтении.  Активный отдых 23% учащихся в оздоровительном лагере 
при школе. 

6. 45% учащихся Учреждения заняты в дополнительном 
образовании города (спортивные школы, художественная школа, 
школа искусств, музыкальная школа, творческие коллективы 
Дворца Культуры, детские объединения Дома детского 
творчества,  военно спортивного клуба «Афганец»). 

 

7. Рядом с Учреждением находятся городская детская библиотека 
имени Федора Селянина и детская музыкальная школа, с 
которыми  заключен договор о сотрудничестве. 
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Модель организации внеурочной деятельности МОУ СОШ №7 
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Для учета занятости учащихся в дополнительном образовании города классный 
руководитель проводит анкетирование родителей (сентябрь, май); для учета деятельности 
учащихся по направлениям внеурочной деятельности классный руководитель  составляет сводную 
карту внеурочной деятельности учащихся (октябрь).  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников: 
принцип ориентации на идеал; идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном; 
 аксиологический принцип; ценности определяют основное содержание духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определенной ценности; 
 принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 
ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности;  
 принцип следования нравственному примеру, это ведущий метод нравственного воспитания; 
содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения; особое значение для духовно нравственного развития учащегося имеет 
пример учителя;  принцип идентификации (персонификации); идентификация – устойчивое отождествление себя 
со значимым другим, стремление быть похожим на него; в  младшем школьном возрасте 
преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации;   принцип диалогического общения; в формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения;  
 принцип полисубъектности воспитания; в современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер; младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки; деятельность различных субъектов духовно нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования; согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей; принцип системно деятельностной организации воспитания; воспитание, направленное на 
духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников; интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей; каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 
превращается в воспитательную задачу (что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание – это ответ на вопрос); понимание  достигается через выяснение общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла через  содержание: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 



 

 106 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса, задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 
жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и 
воспитании личности. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 
из условий его духовно нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе.  

Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 
улучшение положения отдельных лиц или групп); 
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в 
социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 
(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 
социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 
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либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 
и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 
школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 
самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях детских общественных 
объединений «соболята» и скаутского отряда имени Ермака Тимофеевича, где организована 
деятельность разновозрастных коллективов: звеньев, творческих групп, советов дела, 
направленных на деятельность на благо других людей. Важным элементом жизни 
разновозрастных объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 
учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. 
Характерной чертой объединений  является потребность в совместной рефлексии нравственных 
ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 
объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт, деятельность), так и события 
повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 
общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 
становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 
рамках общественной самоорганизации, различен: от организации своего свободного времени до 
участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 
педагоговорганизаторов, классных руководителей ориентирована  на следующие задачи: 
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 
и личностно значимых целей; 
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 
жизни; 
–  отказ взрослого от экспертной позиции; 
–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения; 
 подготовка к презентации социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни 
общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих 
друг друга этапов: 
 – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 
результата); 
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 
создание подробной документации, схемы, презентации). 
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В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовнонравственного развития, учащихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социальнопедагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 
принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 
модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов «Школьный 
сквер», «Зеленые инженеры»; коллективных творческих дел «Новогодняя сказка», «Память 
сердца»;  сюжетноролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 
экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций по желанию и 
письменного разрешения законных представителей ребёнка. Социальное партнерство институтов 
общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании 
и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских 
программ («Родная земля уральская», прфориентационая программа «Успех»), проведении 
совместных мероприятий (Центр профориентации ЕВРАЗ КГОКа, музыкальная школа, 
художественная школа и др.). 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей 
(законных представителей): 
–  участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 
и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 
программ, согласованных с программой воспитания и социализации учащихся на уровне 
начального общего образования и одобренных Советом Учреждения; 
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 
образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у школьников экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

Представлено в программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся начального общего образования. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся 



 

 109 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 
ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся  начального 
общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся  младшего школьного возраста основана на следующих 
принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно
нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного 
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи, родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России. 

Направления работы с родителями (законными представителями): 
− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
через проведение родительских собраний, организацию педагогического  лектория, выпуска 
информационных материалов, самообследования Учреждения  по итогам работы за год и т.п.; 
− индивидуальное консультирование родителей (законных представителей); 
− совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей через 
организацию совместной деятельности: проектов, праздников, акций, походов, фестивалей и 
конкурсов, поездок и экскурсий; 
− расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) 
через привлечение их к активной деятельности в общешкольном родительском комитете, в Совете 
Учреждения, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся 
и т.п.; 
− привлечение родителей к ведению кружков и секций для учащихся; 
− привлечение родителей к совместному созданию образовательных проектов: творческих, 
учебных и т.п. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого
педагогического и нормативноправового содержания, опыта других родителей; 
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами  и др.) в рамках 
педагогического лектория; 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку; 
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания; 
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– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 
семейного воспитания младших школьников; 
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 
социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей регламентированы  планом воспитательной работы образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с учащимися  и 
подготавливает к ней. 

Планируемые результаты  По каждому из указанных направлений духовнонравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
− нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
− уважительное отношение к традиционным религиям; 
− сострадание к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 
− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 
людей; 
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
− элементарные представления о различных профессиях; 
− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
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− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни: 
− ценностное отношение к семье, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
− ценностное отношение к природе; 
− первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе; 
− элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России (Урала); 
− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения по обеспечению 
воспитания и социализации учащихся 

Мониторингсистема психологопедагогических исследований, направленных на 
комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).  

Блок 1. Исследование особенностей духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся) 
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Параметры  Показатели Объект 
мониторинга 

Применяемые 
методики 

Периодич
ность 

Исполни
тель 

1)Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

2)Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 
 

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

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

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

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

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

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

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

6)Формирование 
ценностного 
отношения к 
деятельности 
на благо других 
людей; 
формирование 
ценностного 
отношения к 
общению с 
другими 

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 
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людьми. 
7)Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание): 

Уровень 
проявления 
сформированн
ости качества  
личности.  
% от общего 
количества 

Данные 
диагностики 

Методика 
Шиловой М.И. 
Диагностика 
уровня 
воспитанности 
учащихся. 

4 неделя 
марта 

Кл. рук. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся) 

Параметры  Показатели Объект 
мониторинга 

Применяемы
е методики 

Периодич
ность 

Исполни
тель 

1.Условия для 
профессиональн
ого творчества 
педагогов 
(психологически
й климат в 
коллективе 
(общая 
эмоциональная 
удовлетворенно
сть). 
 

Уровень 
психологическ
ого комфорта 
% от  общего 
количества 

Цифровые 
данные 

Социометрия Март 
2015г 
2017г 
2019г 

Педагог 
психолог 

2.Расширение 
образовательны
х и 
развивающих 
возможностей 
для родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся  в 
образовательной 
организации 
(организация 
консультаций) 
 

Количество 
консультаций  

 Цифровые 
данные 

 Декабрь 
Июнь 
(один раз в 
полугодие) 

Педагог 
психолог 
педагоги 

3.Содействие 
учащимся в 
решении задач 
индивидуальног
о развития и 
социализации 
(содержание 
психолого
педагогической 

Количество 
консультаций, 
развивающих 
занятий 

 Цифровые 
данные 

 Декабрь 
Июнь 
(один раз в 
полугодие) 

Педагог 
психолог 
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поддержки 
младших 
школьников 
проведение  
индивидуальных 
консультаций) в 
образовательной 
организации 
4.Взаимодейств
ие с 
общественными 
и 
профессиональн
ыми 
организациями, 
организациями 
культуры, 
направленное на 
нравственное 
развитие 
учащихся и 
оптимизацию 
воспитательной 
деятельности 
(организация 
культурного 
отдыха, 
экскурсий, 
занятий в 
музеях, встреч с 
интересными 
людьми; 
проведение 
социальных и 
психологически
х исследований; 
участие в 
конкурсах). 
 

 Количество 
мероприятий. 
Количество 
учащихся 

Цифровые 
данные 

 Декабрь 
Июнь 
(один раз в 
полугодие) 

Классные 
руководит
ели 

5.Интерес 
учащихся к 
воспитательной 
программе, 
реализуемой 
образовательной 
организацией 
(активное 
участие в 
мероприятиях, 
положительные 
эмоциональные 
отзывы 
учащихся). 

Уровень 
удовлетворенн
ости 
учащихся 
проводимыми 
мероприятиям
и 
% от общего 
количества 

Цифровые 
данные 

1.Анкета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Методика 
Лукьяновой 

1 
А).Фестивал
ь детского 
творчества 
«Все 
звезды». 
Б).КТД 
«Новогодня
я сказка». 
В). 
Дидактичес
кий театр 
(игра 
путешестви

Педагог 
организато
р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 
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 М.И.,Калини
ной Н.В. 
«Уровень 
удовлетворен
ности 
школьной 
жизнью» 

е) 
2. март 

руководит
ели 4 
классов 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
учащихся в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Параметры  Показатели Объект 
мониторинга 

Применяемые 
методики 

Периодич
ность 

Исполни
тель 

1.Степень 
вовлеченности 
родителей 
(законных 
представителей) в 
воспитательный 
процесс 
(совместное 
проектирование, 
непосредственное 
участие в 
реализации и 
оценка 
эффективности 
воспитательной 
программы). 

Количество 
родителей, 
вовлеченных в 
деятельность 

Цифровые 
данные 

 Июнь Зам. 
директора 
по ВР 

2. Психолого
педагогическое 
просвещение 
родителей 
(законных 
представителей): 
организация 
мероприятий и 
разработка 
программ, 
направленных на 
повышение 
уровня 
психолого
педагогической 
культуры; 
ознакомление и 
рекомендация 
литературы по 
воспитанию и 
возрастной 
психологии. 
 

Количество 
родителей, 
участвующих в 
педагогическом 
лектории, в 
деятельности 
общешкольног
о 
родительского 
комитета 

Цифровые 
данные 

 Июнь Зам. 
директора 
по ВР 
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3.Содействие 
родителям 
(законным 
представителям) 
в решении 
индивидуальных 
проблем 
воспитания детей 
(информирование 
о работе 
психологической 
службы). 
 

Количество 
случаев 
информирован
ия 

Цифровые 
данные 

 Июнь Зам. 
директора 
по ВР 

4.Интерес 
родителей 
(законных 
представителей) к 
воспитательной 
программе, 
реализуемой 
образовательной 
организацией 
(активное участие 
в мероприятиях, 
положительные 
эмоциональные 
отзывы). 
 

1.Уровень 
удовлетворенн
ости 
родителей 
проводимыми 
мероприятиями 
% от общего 
количества 
 
 
 
 
2.Уровень 
удовлетворенн
ости учащихся 
школьной 
жизнью 
% от общего 
количества 
 

1.Цифровые 
данные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Цифровые 
данные 

1.анкета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Методика 
А.А.Андреева  
«Изучение 
удовлетворен
ности 
учащегося и 
родителей 
школьной 
жизнью  
 

1.А).Фест
иваль 
детского 
творчеств
а «Все 
звезды». 
Б).КТД 
«Новогод
няя 
сказка». 
В). 
Дидактич
еский 
театр 
(игра 
путешест
вие) 
2.Май 
 

Зам. 
директора 
по ВР 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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

учащихся начального общего образования составлена в соответствии с Федеральным стандартом 
второго поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья учащихся. 

  Нормативно – правовой и документальной основой программы  формирования культуры 
здорового  и безопасного образа жизни учащихся  начального общего образования являются: 
          Конституция Российской Федерации; 
       Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";   приказ  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  
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 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);   письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»;  приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. N 373» с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 
2015 г.;  приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» от 29.08.2013г.№ 1008;  Концепции развития дополнительного образования детей. Распоряжение правительства РФ 
от 04.09.2014г.№ 1726р;  письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №093564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 
№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»;  Устав МОУ СОШ №7. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников одна из основных задач образования в 
современной школе. Ежегодный углубленный медицинский осмотр учащихся свидетельствует об 
ухудшении здоровья детей. Данные углубленного медицинского осмотра группах здоровья 
учащихся вызывают большое беспокойство педагогов и родителей (законных представителей). 

 2013г. 2014г. 2015г 
Группы здоровья Колво % Колво % Колво % 
Первая 268 26,1 % 280 28% 161 16 % 
Вторая 452 44% 406 40% 508 52 % 
Третья 295 29% 322 32% 329 32 % 
Четвертая 9 1% 9 0,1% 7 0,7 % 
Всего 1024 100% 1017  1005  

За три года наблюдается уменьшение учащихся в 1 группе здоровья (с 26,1% до 16%), к 
сожалению, увеличивается   количество учащихся во  группе здоровья(с 29% до 32%).  

По данным углубленного медицинского осмотра увеличивается количество детей с 
нарушением зрения по всем параллелям. Так, например, врачи окулисты выявили ухудшение 
здоровья учащихся 4 классов:в 2013г6% учащихся имели отклонения в здоровье, в 2014г14%, в 
2015г21%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причинами ухудшения здоровья учащихся является интенсивная учебная нагрузка, 
несоблюдение режима дня, несбалансированное питание дома, недостаточная физическая 

15%
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активность детей. За последние 10 лет разительно изменилась организация досуга школьников 
дома: прогулкам, играм на свежем воздухе дети предпочитают компьютерные игры, общение в 
социальных сетях Интернета. К сожалению, свободный доступ  детей к СМИ, ко всем ресурсам 
Интернета способствует популяризации раннего приобщения школьников к курению, раннему 
употреблению алкоголя, суицидальному поведению. 

Выходом из создавшегося положения считаем объединение усилий семьи, школы в 
сохранении и укреплении здоровья школьников, в реализации программы для учащихся 
начального  общего образования. 

Особенностью программы является учет следующих факторов: 
Отрицательные факторы Положительные факторы 
1. Неблагоприятные социальные, 
экономические и экологические условия. 

1. Высокий уровень мотивации школьников к 
обучению: активно формируемые в младшем 
школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек 

2 Факторы риска, имеющие место в школе, 
которые приводят к ухудшению здоровья 
детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
. 

2.Высокий уровень мотивации родителей 
(законных представителей), педагогов к 
сохранению здоровья школьников. 

3. Особенности отношения младших 
школьников 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 
(необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), неспособностью 
прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью, что обусловливает, 
в свою очередь, неприятие  ребёнком 
деятельности, связанной с укреплением 
здоровья и профилактикой его нарушений, 
как актуальной и значимой 

3.Достаточные материально технические 
условия для сохранения здоровья школьников: 
оборудованный спортивный зал, стадион, 
спортивная площадка, лыжная база, 
автоматизированные рабочие места 100% 
педагогов; сертифицированный медицинский 
кабинет; школьная столовая. 

 4. Педагогическое сообщество: медицинские 
работники детской поликлиники, родители 
врачи, родители провизоры  готовы вести 
просветительскую деятельность с учащимися. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.  

Цель программы:   обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших 
школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов  освоения основной образовательной программы  начального общего 
образования 

Задачи программы:   сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически  
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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 пропагандировать и обучать школьников навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда через формирование представлений о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  организовать и создать условия для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся через 
обучение  школьников выполнению правил личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях;  сформировать навыки позитивного общения;  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье;  научить учащихся навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии);  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития;  расширить знания родителей (законных представителей) о здоровьесбережении школьников;  создать условия для занятия учащихся физической культурой и спортом;  организовать проведение санитарно противоэпидемической и профилактической  
деятельности. 

Принципы реализации программы 
1. Системный подход.   Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоциональноволевую сферу, если не работать с нравственностью ребенка.   Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении воспитательных 
усилий школы и родителей.  

2. Деятельностный подход.  
Культура в области здоровья и здорового образа жизни осваивается  детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 
вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!».  
Предусматривает использование в работе только безопасных приемов оздоровления, научно 

признанных и апробированных тысячелетним опытом человечества и официально признанных. 
4. Принцип гуманизма.  
В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 
Приоритетным направлением воспитания в области здоровья является формирование 

нравственных качеств, которые являются фундаментом здоровья учащихся. Для этого особое 
внимание уделяется развитию в детях доброты, дружелюбия, выдержки, целеустремленности, 
смелости, оптимистического отношения к жизни, чувства радости существования, способности 
чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять миру.  

Обучение и воспитание детей и подростков всегда сопряжены с умственной деятельностью, 
активацией многих функциональных систем, обеспечивающих интегративную работу головного 
мозга. При интенсивной или длительной умственной работе у школьников развивается утомление. 
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 О начале утомления учащегося свидетельствуют следующие признаки: снижение 
продуктивности труда (увеличивается число ошибок и неправильных ответов, время выполнения 
заданий); ослабление внутреннего торможения (наблюдается двигательное беспокойство, частые 
отвлечения, рассеянность внимания); ухудшение регуляции физиологических функций 
(нарушаются сердечный ритм, координация движений); появление чувства усталости. 

Признаки утомления учащихся нестойкие и быстро исчезают во время отдыха на перемене 
или после возвращения из школы. Восстановлению умственной работоспособности учащихся 
способствуют активный отдых, пребывание на открытом воздухе, а также положительные эмоции. 
К сожалению, у детей во время обучения может наблюдаться не только утомление, но и 
переутомление, особенно при несоответствии учебных нагрузок уровню психофизического 
развития ребенка. Начальными признаками переутомления считаются изменения в поведении 
учащегося, снижение успеваемости, потеря аппетита, наличие некоторых функциональных 
нервнопсихических расстройств (плаксивость, раздражительность и др.). При переутомлении 
могут также наблюдаться различные вегетативные расстройства, особенно сердечнососудистой 
системы. Выраженные признаки переутомления: резкое и длительное снижение умственной и 
физической работоспособности; нервнопсихические расстройства (нарушение сна, чувство 
страха, истеричность); стойкие изменения регуляции вегетативных функций (аритмия, 
вегетососудистая дистония); снижение сопротивляемости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов и патогенных микроорганизмов. 

Признаки переутомления не исчезают после кратковременного отдыха и даже ночного сна 
нормальной продолжительности. Для полного восстановления работоспособности, ликвидации 
нервнопсихических расстройств и нарушений регуляторных процессов в организме школьника 
необходим более длительный отдых, а в некоторых случаях – комплексное лечение с применением 
медикаментозных средств, физиотерапевтических процедур и лечебной гимнастики. Дети с 
выраженными признаками переутомления должны быть направлены к врачу.  Санитарные нормы 
и правила предписывают организовывать комплексное оздоровление детей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья, с включением в его структуру психологопедагогической коррекции. 
Методы оздоровительных мероприятий включают: оздоровление часто болеющих детей с 
нарушениями и заболеваниями носоглотки; профилактику возникновения и прогрессирования 
миопии; коррекцию нарушений опорнодвигательного аппарата; профилактику рецидивов 
заболеваний органов пищеварения, почек; профилактику ожирения у учащихся; профилактику и 
коррекцию отклонений в нервнопсихическом здоровье учащихся; методы психокоррекции при 
различных формах психической дезадаптации детей и подростков. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учащихся направлена на создание здровьесберегающей среды, способствующей  
достижению учащимися планируемых результатов  освоения основной образовательной 
программы  начального общего образования. 

Основные виды деятельности учащихся учебная, учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

Основные направления работы по здоровьесбережению школьников: 
I. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися 

1. Экологическое воспитание школьников. 
2.Санитарнопросветительская работа по формированию здорового образа жизни. 
3. Физкультурнооздоровительная, спортивномассовая работа. 

II. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями). 
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I.Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися 
Блок 1.Экологическое воспитание 

 
 

Блок 2. Санитарнопросветительская работа по формированию здорового образа жизни 
Цель: формирование навыков здорового образа жизни 
Раздел Ожидаемые результаты Класс\ формы работы 

Раздел 1 
САМОПОЗНАНИЕ 
Знание своего тела. 

Части тела, их функциональное 
предназначение. Внутренние 
органы и их предназначение. 
«Язык» тела. Рост и развитие 
человека, периодизация развития. 
Здоровье и болезнь, гуманное 
отношение, к физическим 
недостаткам. 
 
Самопознание через ощущение, 
чувство и образ. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
 Называть органы и части тела, их функциональное предназначение. 
Рассказать  об устройстве глаз человека. Рассказать о строении 
опорно двигательной системы человека.            
Уметь рассказывать о своих телесных ощущениях. Объяснить, чем 
отличается состояние здоровья от состояния болезни. Рассказать о 
субъективных признаках своей усталости. Доброжелательно 
относиться к инвалидам, людям старшего поколения и помогать им. 
  
Ожидаемые результаты (ученик может).  
Уметь распознать основные эмоции у себя и других, словесно 
объяснить их, отчетливо выразить с помощью жестов, мимики, 
позы. 
Уметь описать словесно свои ощущения. 

 
14 класс 
Классные часы, «Устный 
журнал», акции «Доброе 
сердце», «Подарок ветерану к 
празднику», социальные 
проекты. 

Цель: формирование основ  экологической культуры учащихся 
 
Раздел Ожидаемые результаты Класс\ формы работы 

Раздел 1 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  Основы экологической культуры 
Понятие экологии. Экологические 
проблемы Среднего Урала, города 
Качканара. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
Экологически сообразно вести себя в быту и в природе (безопасно 
для себя и для окружающей среды). 
Заботиться о чистоте окружающей среды. 
Изучать природу и бережно относиться к ней. 

14 класс 
Предмет «Окружающий мир». 
Викторины, экскурсии, 
экологические акции: «Птицы 
города», «Школа цветов»; 
классные часы, «Устный 
журнал», субботники, 
трудовые десанты на 
территории школьного сквера 
и города, социальные проекты, 
дни здоровья. 
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 Эмоциональная сфера личности: 
чувства, настроение, эмоци
ональные переживания, ощущения. 
Способы проявления эмоций и 
выражения чувств.  
 

 Выражать готовность обратиться за советом и помощью в си
туациях страха, горя или несчастья. 

 
 
 

Раздел 2. 
 Я И ДРУГИЕ 
Правила межличностного 

общения: предупредительность, 
представление себя, приглашение, 
отказ от нежелательного общения. 

Дружба. Взаимовлияние людей, 
способы конструктивного решения 
конфликтных ситуаций. Поведение 
на улице и в общественных местах. 
Правила поведения с незнакомыми 
людьми. 

Родственные связи  семья. 
Правила семейного общения. Права 
ребенка в семье. Правила 
групповой деятельности. 
 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
Знать общепринятые правила коммуникации и уметь их применить 
в модельных условиях. Уметь самостоятельно искать выходы из 
конфликтных ситуаций. 
Уметь соблюдать правила поведения в общественных местах. 
Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми. 
Знать свои права и признавать взаимные обязательства в семье. 
Уметь определить свою роль в группе и работать для достижения 
общей цели.                         Уметь соблюдать социальные нормы 
поведения в формальных группах. 
Различать признаки недружелюбной группы и уметь из нее выйти. 
 

14 класс 
Беседа, экскурсия в музей, 
поход,  коллективное 
посещение кинотеатра, 
театрального спектакля, 
совместная постановка  
спектакля; концерт  для мам и 
бабушек, выставка рисунка 
«Профессии моих родителей», 
экскурсии на место работы 
родителей, праздник «Папа, 
мама, я дружная семья»; 
проекты. 

 
Раздел З. 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ 

Оказание первичной медико- 
санитарной помощи. 
Гигиена тела. 
Кожа. 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять гигиенические 
процедуры. 
Уметь обеспечить себе комфортные условия для любой дея
тельности за счет правильного выбора одежды и обуви. 
Поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода. 
 
 
 
 
 
 

14 класс 
Беседы школьного врача, 
встречи с родителями 
медицинскими работниками, 
экскурсии в 
стоматологическую 
поликлинику,  разработка 
режима дня школьника, 
праздники здоровья, игра 
путешествие первоклассников 
и их родителей по безопасной 
школе, игра путешествие 
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Функциональное предназначение. 
Уход за кожей, волосами и 
ногтями. Выбор одежды и обуви в 
соответствии с погодными 
условиями и индивидуальными 
особенностями.     
Гигиена полости рта. 
Общее представление о строении 
ротовой полости, временные и 
постоянные зубы. Прикус и 
вредные привычки, нарушающие 
его. 
Факторы риска развития 
стоматологических заболеваний. 
Уход за зубами. 
Гигиена труда и отдыха.          
Периоды изменения 
работоспособности. Режим дня. 
Субъективные и объективные 
признаки утомления. Активный и 
пассивный отдых. Сон как наиболее 
эффективный отдых. 
Гигиена органов зрения, факторы, 
приводящие к утомлению. 
Профилактика инфекционных 
заболеваний. 
Микромир: микробы, простейшие, 
грибки. Взаимодействие человека с 
микромиром. «Хорошие» и 
«плохие» микробы. Представление 
об инфекционных заболеваниях. 
Способы «пассивной» защиты от 
болезни: мытье рук, ношение 
маски, одноразовые шприцы и т. Д.     
Представление об «активной»  

 
Ожидаемые результаты (ученик может). 
Иметь навыки правильной чистки зубов. Иметь сформированную 
привычку чистить зубы 2 раза в день. 
Не иметь нелеченного кариеса зубов. 
 
 
Ожидаемые результаты (ученик, может). 
Уметь составить здоровьесозидающий режим  на неделю и следо
вать ему. 
Уметь распознавать признаки утомления, в том числе зрительного. 
Иметь навыки переключения на разные виды деятельности для 
избежания утомления. 
Владеть основами здоровьесберегающей учебной  культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей. 
 
 
 
Ожидаемые результаты (ученик может). 
Самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены. 
Иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым  
приемом пищи. 
Уметь использовать «пассивную защиту» при необходимости 
контакта с больным человеком (далекое расстояние, проветривание 
помещения, ношение маски, отдельная посуда и тд.}. 
Иметь сформированное представление о моральной ответствен
ности за распространение инфекционного заболевания (например, 
приход с гриппом в школу). Знать, для чего делаются прививки. 
 
 

«Здравствуй, лето»; просмотр и 
обсуждение видеофильмов о 
гигиенических правилах; 
разучивание специальных 
упражнений для сохранения 
здоровья глаз; динамические 
паузы во время уроков, 
занятий, проектная 
деятельность. 
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защите иммунитете.          
Раздел 4. 
ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
 
Организация питания 
учащихся. 

Питание — основа жизни.         
Представление об основных 
пищевых веществах, их значение 
для здоровья, важнейшие пищевые 
источники. Как происходит 
пищеварение. Режим питания. 
Непереносимость отдельных про
дуктов и блюд. Традиции приема 
пищи в разных странах. 
Болезни, связанные с приемом 
пищи,алиментарнозависимые 
заболевания. Питание лежит в 
основе или имеет существенное 
значение в возникновении, 
развитии и течении около 80 % всех 
известных патологических 
состояний. 
 Питание имеет существенное 
значение в возникновении и 
развитии заболеваний желудочно
кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, 
эндокринных патологий, 
заболеваний опорнодвигательного 
аппарата, кариеса. 
Правила поведения за столом. 
 
     Гигиена питания. 
Обработка пищевых продуктов 

Ожидаемые результаты (ученик может). 
Сформировать навыки культуры питания учащихся. Они должны 
уметь: 
соблюдать элементарные правила режима питания;  
 выбрать продукты для здорового питания; 
 избегать пищевых отравлений; 
 пользоваться  правилами столового этикета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты (ученик может). 
 Навык соблюдения правил хранения пищевых продуктов. Навык 

14 класс 
Организация получения 
учащимися комплексного 
обеда . 
Совместное посещение 
детского кафе (учимся 
пользоваться столовыми 
приборами, изучение столового 
этикета); устный журнал 
«Культура питания», выпуск 
листовок, бюллетеней о 
культуре питания, режиме 
питания, проектная 
деятельность. 
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перед употреблением. Хранение 
пищевых продуктов. Правила ухода 
за посудой.  

обработки фруктов и овощей перед их употреблением. Умение 
мыть посуду и столовые приборы. 
 
 

 
Раздел 5 

ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИКА 
ТРАВМАТИЗМА 

Обеспечение безопасности 
учащихся  во время пребывания в 
учреждении. 
Профилактика несчастных 
случаев с учащимися. 
Безопасное поведение на дорогах. 
Основные ситуации  «ловушки», в 
которые обычно попадают дети: 
«закрытый обзор», «отвлечение 
внимания», «пустынная улица», 
«середина, проезжей части улицы», 
«родители с детьми». Сигналы 
регулирования дорожного 
движения. Правила безопасного 
поведения у ж/д  путей.   
Бытовой и уличный травматизм. 
Опасные факторы современного 
жилища, школы, игровой 
площадки. Ожоги. Опасность при 
пользовании пиротехническими 
средствами. Электротравма. 
Опасность при игре с  острыми 
предметами. Падение с высоты. 
Опасность открытого окна, катания 
на перилах, прыжков с крыш 

 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые, результаты (ученик может).      
Уметь прогнозировать развитие ситуации на дороге.  
Иметь навык наблюдения.    
Иметь навыки «сопротивления» волнению или спешке. 
Иметь навык «переключения на улицу». 
Иметь навык переключения на самоконтроль. 
Иметь навык безопасного поведения  на дороге. 
 
Ожидаемые результаты (ученик может). 
Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на улице. 
Уметь предвидеть возможность падения с высоты, получения 
травмы, ожога и избегать их. 
Иметь навыки безопасного обращения с электроприборами, 
острыми предметами. Уметь обесточить электроприбор. 
Применять на практике правила безопасности при катании на 
роликах и велосипеде, пользоваться защитными приспособлениями. 
Уметь оказать помощь себе и другим при простых травмах. 
Уметь распознавать негативные реакции животных и избегать 
укусов и повреждений. 
Принимать неотложные меры при укусе животного, насекомого, 
змей. 
Ожидаемые результаты (ученик может).  
Освоить три модели поведения в экстремальной ситуации: 
«зови на помощь», «уходи из ситуации», «принимай меры по са

14 классы 
Экскурсия по пешеходным 
переходам города; экскурсия в 
ГИБДД, устный журнал 
«Правила дорожного 
движения детям»; экскурсия в 
пожарную часть, встреча с 
инспекторами пожарной 
охраны; игра путешествие для 
первоклассников и их 
родителей «Безопасная 
школа»; игра путешествие 
«Здравствуй, лето!»; встречи с 
ребятами из отряда юных 
инспекторов, дружины юных 
пожарных, проектная 
деятельность. 
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гаражей  и т. д. Элементарные 
правила безопасности при катаний 
на  велосипеде! Правила пользо
вания роликами, экипировка. 
Опасность, которая подстерегает 
роллера на улице. Оказание первой 
помощи при простых травмах 
(ссадинах, царапинах, 
поверхностных ранах). Укусы 
зверей, змей, насекомых. 
Поведение в экстремальных 
ситуациях. 
Экстремальная ситуация в городе. 
Экстремальная ситуация в деревне. 
Экстремальная ситуация, связанная 
с незнакомым человеком. 
      Правила поведения при пожаре. 
Вызов экстренной помощи: 
01, 02, 03, 04, службы спасения. 
Стихийные бедствия, 
техногехногенные катастрофы.                                             

моспасению».               
Уметь обращаться за помощью в экстремальной ситуации. 
Знать способы тушения огня. 
Уметь выполнять последовательные действия по эвакуации из 
помещения при возникновении пожара. 
Уметь правильно вызвать пожарных. 
Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого 
человека кажется опасным. 
 
 

 
Раздел 6 
КУЛЬТУРА  ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Выбор медицинских услуг. 
Поликлиника и вызов врача на дом. 
Служба «ОЗ», неотложная помощь, 
служба спасения. Посещение врача. 
Больница, Показания  для 
госпитализации. 
Обращение с лекарственными 
препаратами. 
Польза и вред медикаментов. 
Осторожное обращение с лекар

Ожидаемые результаты (ученик может). 
Иметь позитивное, уважительное отношение к врачам и меди
цинским сестрам, как к людям, которые помогают сохранить здо
ровье. 
Знать, в каких случаях необходимо обратиться за экстренной 
медицинской помощью, и иметь навыки безбоязненного обращения 
к врачам по любым вопросам, связанными с особенностями роста и 
развития, состояния здоровья. 
Знать, зачем детей госпитализируют. 

Ожидаемые  результаты (ученик может). 
Иметь навык аккуратного обращения с лекарствами (хранить в 

фабричной упаковке, проверять срок годности перед употребле
нием, применять только по назначению врача или рекомендации 
родителей, не пробовать неизвестные таблетки). 

14 класс 
Экскурсия в детскую 
поликлинику, встреча с 
врачами разных 
специальностей, беседы 
школьного врача; экскурсии в 
аптеки города, встречи с 
фармацевтами; просмотр и 
обсуждение видеофильмов о 
правилах вызова врача на дом. 
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ствами, которые хранятся дома. 
               

 
 
Раздел 7 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

Профилактика и запрещение 
курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических и 
психотропных средств, их 
прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 

Общее представление о 
психоактивных веществах. Почему 
люди употребляют психоактивные 
вещества. Вред табачного дыма. 
Что такое алкоголь и  чем опасно 
его употребление. Поведение с 
людьми, употребляющими 
психоактивные вещества. 

 

 
 
 
Ожидаемые результаты (ученик может).  
Уметь избегать ситуации пассивного курения. Понимать, что 
алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые заболевания. 
Выработать формы поведения, когда рядом находится человек в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Иметь четкое представление о том, что восприимчивость к 
наркотическим веществам индивидуальна, и зависимость может 
возникнуть после первых приемов. 

Иметь негативное отношение к факторам риска здоровья детей: 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. 
Уметь противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

14 класс 
наркологами, беседа  со 
школьным врачом, просмотри 
обсуждение фильмов о вреде 
ПАВ, выпуск листовок и 
бюллетеней; создание 
творческих программ по 
профилактике ПАВ; тренинг 
«Умей сказать: « НЕТ!», 
проектная деятельность. 

 
 

3. Физкультурнооздоровительная, спортивномассовая работа 
Цель: Создание условий для занятий учащихся физкультурой и спортом. 
Раздел Ожидаемые результаты Класс\ формы работы 
Физкультурно
оздоровительная, спортивно
массовая работа 
Пропаганда и обучение 
навыкам здорового образа 
жизни учащихся. 

Ожидаемые результаты  
1.    Укрепление здоровья детей средствами 
физической культуры и спорта. 
2. Занятия 100% учащихся физической 
культурой и спортом. 
3. Активные занятия  физкультурой и спортом 

                                   14 класс 
1.  Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 
семье через выступление на родительском собрании, 
создание видеороликов об активном семейном отдыхе. 
2. Организация участия учащихся в школьных 
соревнованиях по л\а, игровым видам спорта, 
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 родителей учащихся совместно с детьми. 
  
   
 

лыжным гонкам, военно спортивной эстафете. 
3. Организация  участия школьников в городском 
лыжном забеге «Лыжня России», лыжном фестивале 
«Качканарская снежинка»,  городских л\ а кроссах 
«Золотая осень»,  в городском л\ а забеге на приз 
газеты «Качканарский рабочий» 
 4.  Привлечение к организации физкультурно
оздоровительной и спортивномассовой работе с детьми 
тренеров ДЮСШ, родителей.  
 

 
 

II. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями) 
Цель: Мотивация педагогов о родителей к деятельности по сохранению  и укреплению здоровья учащихся 
Раздел Ожидаемые результаты Класс\ формы работы 

Просветительская работа 
1. Информирование педагогов о 
состоянии здоровья учащихся, 
занятости детей в  кружках и 
секциях двигательной активности. 
2.Информирование педагогов и 
родителей (законных 
представителей) об инфекционных 
заболеваниях, случаях травматизма 
учащихся в природе, на дороге, в 
быту, в образовательной 
деятельности. 
3. Информирование родителей о 
приемах сохранения  и укрепления 
здоровья учащихся в семье. 
4. Консультации педагога 
психолога для родителей (законных 
представителей). 
5. Библиотечные выставки  о 
здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты  
1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 
профилактики заболеваний. 
2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние 
здоровья детей. 
3. Обеспечение помощи учащимся, перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 
4. Уменьшение количества заболеваний.  
5. Уменьшение количества пропусков уроков учащимися  по болезни.  
6. Отсутствие случаев травматизма учащихся. 
 7. Деятельность  родителей (законных представителей) по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
8. Увеличение количества социальных партнеров по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. 

 
 
 
 

1 4класс 
1.Осознанное прохождение 
учащимися углубленного 
медицинского осмотра; 
оздоровление учащихся 
амбулаторно в условиях 
летнего оздоровительного 
лагеря; 
 организация реализации  
направлений учащихся к узким 
специалистам по результатам 
медицинского осмотра. 
2. Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарногигиенических 
требований. 
3. Использование 
бактерицидных ламп для 
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    Методическая работа 
1.Консультативная помощь 
классным руководителям в 
разработке программ сохранения и 
укрепления здоровья учащихся в 
классе. 
2. Методические семинары: 
«Педагогическая поддержка. Опыт 
работы»; «Методика рефлексивного 
классного часа»; 
«Здоровьесберегающие технологии 
на уроке и во внеурочной 
деятельности». 
3. Пополнение медиатеки на 
сервере учреждения: видеоролики, 
презентации, разработки классных 
часов, социальная реклама  о 
здоровом образе жизни. 

 

учебных кабинетов. 
4.Утренняя зарядка, 
динамические паузы на уроках, 
организация игровых перемен. 
5.Система мер по 
предупреждению травматизма: 
обновление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажей с учащимися.   
6.Система мер по улучшению 
питания учащихся: режим 
питания; эстетика помещения 
столовой, пропаганда культуры 
питания в семье.  
7. Профилактика 
утомляемости: проведение 
динамических пауз на уроке; 
организация подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 
8. Организация педагогической 
поддержки учащимся, 
перенесшим заболевания. 
9. Организация рейдов 
родительской общественности  
в школьную столовую. 
10. Педагогический лекторий 
для родителей  по проблемам 
сохранения здоровья детей, 
профилактики травматизма. 
11. Организация встреч 
учащихся  и родителей с 
инспекторами ГИБДД, ПЧ 278. 
12. Привлечение родительской 
общественности к созданию 
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зон отдыха в классах. 
13. Создание видеороликов, 
радиопрограмм о здоровом 
образе жизни (под 
руководством, в 
сотрудничестве с педагогами  и 
родителями). 
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Мониторинг реализации программы 
Критерий Показатели Методика Время 

проведения 
Кто проводит 

1. Экологическая 
культура 
учащихся. 

Цифровые данные 
(уровень 
сформированности 
качества) 

 «Уровень 
воспитанности 
школьников» 
М. Шиловой 

Ежегодно 
(март) 

Классные 
руководители 

2. Физическое 
здоровье 
учащихся. Уровень 
соматического 
здоровья. 

Цифровые данные 
по заболеваниям 

данные 
углубленного 
медицинского 
осмотра 

Ежегодно 
(январь 
декабрь) 

Школьные 
врачи 
Зам. директора 
по ВР 

3. Физическая 
подготовленность 
обучающихся. 

Цифровые данные Нормативы 
физического 
развития 
учащихся 
Результат 

Ежегодно 
(сентябрь 
май) 

Учителя 
физической 
культуры 

4. Пропуски 
уроков по болезни 

Цифровые данные Отчет 
классного 
руководителя 
за год 

Ежегодно 
(июнь) 

Зам. директора 
по ВР 

5. Травматизм 
учащихся 

Цифровые данные Информация  о 
фактах 
травматизма 

Ежегодно 
(июнь) 

Зам. директора 
по СПВ 

6. 
Психологическое  
здоровье. 

Цифровые данные 
(уровень 
сформированности 
качества) 

 Мотивация 
обучения. 
Методика 
Лускановой. 
 Социометрия 

 
       

 

Ежегодно 
(декабрь) 
 
Ежегодно 
(ноябрь) 

Педагог 
психолог 

7. Социальное 
здоровье 

Цифровые данные 
(уровень 
сформированности 
качества) 

Мониторинг 
социализации 
личности 
учащегося. 
Методика И. 
Рожкова 

Ежегодно 
(февраль) 

Классные 
руководители 

 
2.5. Программа коррекционной работы. 
Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого
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медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает формы обучения в 
общеобразовательном классе, по индивидуальному учебному плану на дому, дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы. Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы. 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 
 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 
Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 
его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребенка; 
 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 
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 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы. Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 
сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 
 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности;учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 
норм); 
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программнометодическое обеспечение. 
В школе разработан алгоритм составления и реализации плана коррекционной работы 

по индивидуальному образовательному маршруту.  
Кадровое обеспечение. 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Педагогические работники, педагогпсихолог имеют четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение. 
Материальнотехническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционноразвивающую среду, в том числе надлежащие материальнотехнические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения, 
организацию их пребывания и обучения. 

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 
информационнокоммуникационных технологий. 

В школе создана системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

В оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат 
системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 
наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чьюто неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 
каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
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работ ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать, и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.   

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

В школе работает психологомедико педагогический консилиум. Консилиум создан в 
целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого
медикопедагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи и организации их 
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обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций. 

Консилиум возглавляет председатель (заместитель директора по УВР). В состав 
консилиума входят: секретарь консилиума, педагогпсихолог, заместитель директора по 
СПВ, заместитель директора по УВР, руководителя кафедры учителей начальных классов и 
учителя начальных классов (для обучающихся 14 классов). Консилиум может состоять из 
подкомиссий. При необходимости в состав консилиума включаются и другие специалисты. 
Состав психологомедикопедагогический консилиума утверждается приказом директора 
учреждения ежегодно. 

Обследование ребёнка специалистами консилиума осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или членов педагогического коллектива с согласия 
родителей (законных представителей). При несогласии родителей (законных 
представителей) проводится работа по формированию у них адекватного понимания 
проблемы исходя из интересов ребёнка. 

При обследовании на консилиум должны быть представлены следующие документы: 
педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отражены проблемы, 
возникающие у педагога работающего с ребенком; письменные работы по русскому языку, 
математике, рисунки и другие виды самостоятельной деятельности; при необходимости 
получения медицинской информации о ребенке консилиум направляет запрос 
соответствующим медицинским специалистам. 

Документы предоставляются классным руководителем за неделю до заседания 
секретарю консилиума. 

 Заседания консилиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четверть. Заседание консилиума проводятся плановые и внеплановые. Плановые 
консилиумы проводятся не реже 1 раза в четверть. Деятельность планового консилиума 
ориентирована на решение следующих задач: определение путей психологомедико
педагогического сопровождения детей; выработка согласованных решений по определению 
образовательного коррекционноразвивающего маршрута ребенка; динамическая оценка 
состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь 
педагога класса), ведущих с данным ребенком внеурочную работу. Поводом для 
внепланового консилиума является выяснение или возникновение новых обстоятельств, 
влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или 
развития. Задачами внепланового консилиума является: решение вопроса о принятии каких
либо экстренных мер по выявленным обстоятельствам; изменение ранее проводимой 
коррекционноразвивающей программы в случае ее неэффективности. 

Диагностическая работа проводится с целью определения состояния деятельности 
учащегося, его развития и создания комфортных условий для дальнейшей адаптации и 
социализации. Диагностику проводит школьный педагогпсихолог и результаты 
представляются на заседании. 

Консультации проводятся для педагогов школы и родителей (законных представителей) 
детей с целью формирования активноположительной позиции взрослых и эмоционально
положительного фона в детском коллективе.  

Методическая работа осуществляется с целью формирования банка диагностических и 
коррекционных методик, консультационных материалов для родителей (законных 
представителей) и педагогов школы, подготовки индивидуальных диагностических и 
коррекционных пакетов для учащихся, содержательного наполнения индивидуальных 
комплексных учебнокоррекционных программ, а также для повышения профессиональной 
компетентности специалистов консилиума.  

Данные материалы хранятся у педагогапсихолога. 
Посещение уроков учителей учреждения специалистами консилиума осуществляется с 

целью наблюдения за учащимися в образовательной среде массового класса.  
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Консилиум проводится под руководством Председателя консилиума. Каждый 
специалист, участвующий в работе консилиума дает свое заключение о проблеме ребенка в 
устной форме. Последовательность представлений специалистов определяется 
Председателем консилиума. Рекомендации принимаются большинством голосов 
специалистов консилиума и фиксируются в протоколе заседания. Рекомендации по 
проведению дальнейшей коррекционноразвивающей работы, утвержденные консилиумом, 
являются обязательными для всех специалистов работающих с ребенком. 

Содержательное наполнение индивидуальных комплексных учебнокоррекционных 
программ осуществляется на основе рекомендаций специалистов областной ПМПК, 
обсуждаются на заседании консилиума при обязательном согласовании с родителями 
(законными представителями).  

Согласно плану работы психологопедагогического консилиума на учебный год работа 
ведется по нескольким направлениям: 
 мониторинг адаптивности учащихся 1, 4 классов. Выявление детей «группы риска»; 
 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 
 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 
неуспеваемостью; 
 разработка коррекционноразвивающая плана сопровождения данных детей; 
 выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и поведении; 
 координирование действий учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 
коррекционноразвивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

В школе разработана и реализуется программа психологопедагогического 
сопровождения младших школьников. С результатами диагностик, рекомендациями 
психолог знакомит и родителей учащихся (на индивидуальных консультациях) и педагогов. 
Для учащихся, испытывающих затруднения в учебной деятельности проводится курс 
«Логоритмика». 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования созданы следующие условия для обучения: 
 обучение ведется на дому; 
 календарнотематическое планирование составлено на основе общеобразовательных 
программ, с учетом особенностей заболевания; 
 составлен индивидуальный учебный план обучения на дому; 
 учебный план, расписание занятий согласованы с родителями; 
 оказывается коррекционная и реабилитационная помощь школьным психологом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа №7” составлен на основе следующей нормативно – правовой 
базы:  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации”,  закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 18071 «О языках Российской 
Федерации» (в редакции ФЗ № 185ФЗ);  Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. №78ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»;   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. 
№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями);   Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013
2020 годы,  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и изменения к ним;  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 
082595 «О направлении информации»;  Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 10.11.2017 г. № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 
родного языка»;  Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 11.12.2017 г. № 020181/10860 «О направлении методических рекомендаций»;  Устава, Программы развития школы, Образовательной программы начального общего 
образования школы. 

Цель начального образования – развитие личности школьника, его творческих 
способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание 
нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к 
себе и окружающему миру; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта 
осуществления разнообразных видов деятельности; охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. В основе 
образовательного процесса – ориентация на учебные и личные возможности учащихся, их 
непрерывное наращивание. 

Учебный план определяет:   
– структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство, 
Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики; 

– учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения; 
– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
– закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

– формируются универсальные учебные действия; 
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– развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, 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 при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 
предметы обязательной части Примерного учебного плана начального общего образования 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, что 
обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
– формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
– личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 
внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в образовательной организации и предоставляет 
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Минимальное количество часов в неделю на одного ученика для организации внеурочной 
деятельности в нашем образовательном учреждении составляет 4 часа. Курсы внеурочной 
деятельности ориентированы на расширение знаний и повышение интеллектуального уровня 
учащихся, на развитие потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, что 
позволяет реализовать идеи гуманизации и гуманитаризации. Программы курсов по своим 
смыслам и функциям связана с учебными предметами общего образования, что формирует 
систему содержания расширенного начального обучения. Реализация курса «Моя малая 
Родина» обеспечивает этнокультурные интересы учащихся. 

Режим работы: 5дневная учебная неделя. Занятия в начальных классах проводятся в 
две смены. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 24 классах – 
34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
Продолжительность урока составляет: 1 класс по 35 минут в сентябре – декабре и по 

40 минут в январе – мае, во 24 классах по 40 минут. 
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При проведении занятий по иностранному языку (24 классы) осуществляется деление 
классов на две группы (при наполняемости 25 и более человек). 

Для формирования компьютерной грамотности в рамках образовательной области 
«Технология» в учебную программу предмета «Технология» в 4х классах включается 
модуль «Практика работы на компьютере» в объеме 10 часов. 

В 4 классе реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Данный курс включает 6 содержательных модулей: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы светской этики»; «Основы мировых религиозных культур». 
Право выбора модуля принадлежит родителям (законным представителям).  

Аудиторная нагрузка учащихся по группе учебных предметов общего образования не 
превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 
Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарногигиенические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189 и максимально допустимой недельной нагрузки. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки учащихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на всех 
уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 5 минут и гимнастика для 
глаз при обучении письму, чтению и математики по рекомендуемым Санитарным правилам 
и нормативам СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарногигиенические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» комплексам. 

Обучение учащихся 14 классов организовано по учебнометодическому комплексу 
«Школа России». Данный комплекс выбран по следующим критериям: ориентация на 
личностно развивающее образование младших школьников; обеспечение гражданско
ориентированного образования; обеспечение глобальноориентированного образования; 
обеспечение экоадекватного образования. 

В результате обучения у учащихся должны быть сформированы: умения организовать 
свою деятельность; умения на основе приобретенных знаний объяснять явления 
действительности; умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей; умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определенной социальной роли; ключевые (универсальные) навыки – работы с 
информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; способность 
ориентироваться в мире профессий, в собственных интересах и возможностях, 
экономических условиях. 

Таким образом, через использование УМК «Школа России» реализуются цели 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательными 
программами, а также средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов образовательной деятельности за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и является 
обязательной для всех учащихся.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов является: 
– годовая отметка по предметам, обязательной части учебного плана; 
– зачет/незачет по предмету ОРКСЭ; 

Формой промежуточной аттестации для обучающихся 1 классов является: 
– годовая контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру; 
– проверка техники чтения по литературному чтению; 
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– фактический уровень освоения уровня освоения учебного материала по музыке, 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 
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Недельный учебный план для учащихся начальных классов 
(5  дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные  

предметы  
классы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I II III IV 
Обязательная часть  
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 4 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке  1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 
Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений      
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Учебный план начального общего образования (годовой) 
Предметные области 

Учебные  
предметы  

классы 
Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 102 102 68 404 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 33 34 34 34 135 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке  34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 
Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений      
Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 
Календарный учебный график   

 1 классы 24 классы 
Учебные 

периоды/сроки 
каникул 

Количес
тво 

учебных 
дней в 

течение 
четверти 

Продол
жительн

ость 
каникул 
(дней) 

Учебные 
периоды/сроки 

каникул 
Количес

тво 
учебных 
дней в 

течение 
четверти 

Продол
жительн

ость 
каникул 
(дней) 

1 четверть 01.09.2018-
27.10.2018 

41  01.09.2018-
27.10.2018 

41  
Каникулы 28.10.2018

05.11.2018 
 9 28.10.2018 

05.11.2018 
 9 

2 четверть 06.11.2018-
29.12.2018 

39  06.11.2018-
29.12.2018 

39  
Каникулы 30.12.2018

08.01.2019 
 10 30.12.2018 

08.01.2019 
 10 

3 четверть 09.01.2019-
23.03.2019 

45  09.01.2019-
23.03.2019 

50  
Дополните

льные 
каникулы 

14.02.2019
24.02.2019 

 11 21.02.2019 
24.02.2019 

 4 

Каникулы 24.03.2019
31.03.2018 

 8 24.03.2019 
31.03.2018 

 8 
4 четверть 01.04.2019-

29.05.2019 
40  01.04.2019-

29.05.2019 
40  

Каникулы 30.05.2019
31.08.2019 

 94 30.05.2019 
31.08.2019 

 94 
 

Классы 1 классы 24 классы 
Дата начала учебного года 01.09.2018г. 
Дата окончания учебного года 29.05.2019г. 
Продолжительность учебного года 
(количество учебных дней/учебных недель) 

165/33 170/34 
Продолжительность каникул (количество 
каникулярных дней в течение учебного 

38 31 
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года) 
Сроки проведения промежуточной 
аттестации  

20.05.201924.05.2019 
Праздничные дни 04.11.2018, 05.11.2018, 3.02.2019,  

08.03.2019,     01.05.2019,    02.05.2019,           
09.05.2019 

 
В МОУ СОШ №7 устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  
– в 1х классах – 33 учебные недели (165 учебных дня); 
– во 24х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней).  

Периоды учебных занятий и каникул:  
2018/ 2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30 мая 2019 

года. 
Продолжительность каждой четверти: 

1 четверть  для учащихся 14 классов – 8 недель + 1 день; 
2 четверть – для учащихся 14 классов – 7 недель + 4 дня;  
3 четверть – для учащихся 1 классов – 9 недель; для учащихся 24 классов  10недель; 
4четверть – для учащихся 1  4 классов – 8 недель. 
Сроки каникул:  
– осенние каникулы: 28.10.201805.11.2018 (9 календарных дней);  
– зимние каникулы: 30.12.201808.01.2019 (10 календарных дней); 
– весенние каникулы: 24.03.201931.03.2018 (8 календарных дней);  
дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 14.02.201924.02.2019 (11 

календарных дней); 
дополнительные каникулы для учащихся 24 классов: 21.02.201924.02.2019 (4 

календарных дня);  
летние каникулы: 30.05.201931.08.2019 года (94календарных дня) для 1  4 
классов.  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательными 
программами, а также средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов образовательной деятельности за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года и является обязательной для 
всех учащихся.  
 Формой промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов является: 
 годовая отметка по предметам, обязательной части учебного плана (ФГОС); 
 зачет/незачет по предметам, учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательного процесса (ФГОС). 

Формой промежуточной аттестации для обучающихся 1 классов является: 
 годовая контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру; 
 проверка техники чтения по литературному чтению; 
 фактический уровень освоения уровня освоения учебного материала по музыке, 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 
 

3.2. План внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности для учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» для 14 классов начального общего образования разработан на основе:  
  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования";   приказа  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373";   постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);   письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»;  приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373» с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 г., 29 декабря 
2014 г., 18 мая 2015 г.;  приказа «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» от 29.08.2013г.№ 
1008;  Концепции развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014г.№ 1726р;  письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №093564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»;  Устава МОУ СОШ №7. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности, как и календарный учебный план, является основным 
организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 
образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется через дополнительные 
общеразвивающие программы,  тематических программы (лагерь с дневным пребыванием на 
базе Учреждения, в походах, поездках, эксскурсиях и т. д.) 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту 
адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей; формирование 
единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности младшего школьника. 

Задачи внеурочной деятельности: достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей учащихся через систему дополнительного 
образования, организацию общественнополезной деятельности в детских общественных 
организациях; 
организация интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований и проектно
исследовательской деятельности; 
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 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебной деятельности, в 
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 
традициями образовательной организации; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
 организация результативной самостоятельной деятельности учащихся; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
 обеспечение благоприятной адаптация ребенка в школе. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение  
 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
 развитие традиций организации внеурочной деятельности в школе; 
 свободный выбор форм и содержания деятельности на основе личных интересов и 
склонностей ребенка. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 
спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 
антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 
государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. 
Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную 
машину. Данный аспект обсуждается в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами 
войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурномассового сектора. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
начального общего образования. Количество часов, отводимых внеурочной деятельности, 
составляет от 1 до 10 (но не более) часов в неделю на одного учащегося, не более 1350 ч. 
за 4 года обучения. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 
течение учебного года. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

В МОУ СОШ №7 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Традиционные общешкольные дела воспитательной системы школы по всем направлениям 
развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное, 
социальное, спортивнооздоровительное) включены в общую годовую циклограмму и 
являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 
общешкольных мероприятиях: КТД «Праздник знаний», «Новогодняя сказка»; игровые 
программы «Большое путешествие первоклассников и их родителей по доброй школе», 
«Путешествие  юных читателей по страницам «Сказов П.Бажова», дидактический театр 
«Здоровье», фестиваль детского творчества «Все звезды!», музейно библиотечный проект 
«Память сердца»; социальный проект «Школьный сквер» позволяют ученику овладевать 
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
развития. Традицией школы стала активная деятельность школьников в городской детской 
общественной организации «соболята».  Участие ребенка в общешкольных мероприятиях, в 
детской общественной организации осуществляется на добровольной основе, в соответствии 
с интересами и склонностями.  

Дополнительное образование школы является одним из эффективных средств 
реализации внеурочной деятельности, что создает оптимальные условия для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную и познавательную 



 

 149 

деятельность. Имеющийся в школе блок дополнительного образования способствует 
реализации общекультурного направления развития учащихся начальной школы, 
обозначенного в ФГОС НОО. Деятельность объединения дополнительного образования  
организована  с учетом пожеланий родителей, а также интересов детей: 
общекультурное направление – объединение –вокальный ансамбль «Планета детства», 
реализующее дополнительную общеразвивающую программу «Эстрадный вокал. Ансамбль 
«Планета детства». 

В план внеурочной деятельности  включены занятия, направленные на формирование 
первоначальных представлений учащихся об этнокультурных особенностях региона. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются в отличных от урочной 
системы обучения формах: исследовательская деятельность, реализация образовательных 
проектов,  экскурсии и походы, занятия кружков и секций, конференции, викторины, 
сюжетно ролевые игры, олимпиады, соревнования,  поисковые и научные исследования,  
литературные часы,  музейные уроки, соревнования, посещение театров,  создание 
видеофильмов, квесты, общественно полезные практики др. 

Занятия проводятся учителями школы (учителями начальной школы и учителями
предметниками), педагогом  дополнительного образования,  педагогом организатором, 
педагогом волонтером, педагогом библиотекарем, педагогом психологом.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности  в МОУ СОШ №7 
заключается в создании оптимальных условий для полноценного пребывания ребёнка в 
школе в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 
деятельности; в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам; возможности свободного самоопределения; 
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 
а также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 
деятельности в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе Учреждения, в походах, поездках и т. д.) 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в соответствии 
с реализуемой оптимизационной моделью внеурочной деятельности в образовательной 
организации  играет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для  развития 
положительного потенциала личности учащихся; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 
органы самоуправления,  детские общественные организации; через активное участие детей 
в дополнительном образовании школы и города; организует социально значимую, 
творческую деятельность учащихся; обеспечивает внеурочную деятельность в соответствии 
с выбором  учащихся и их родителей (законных представителей). 

Для создания оптимальных условий реализации модели внеурочной деятельности 
Учреждения на основе договоров сотрудничества развивается сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы: ДЮСШ «Ритм», ДЮСШ «Олимп», МУДО «Дом детского творчества», МУДО 
«Детская музыкальная школа», МУДО «Детская школа искусств», Качканарская  детская 
библиотека им. Ф.Т. Селянина. 

Внеурочные занятия посещают дети разных классов и разных возрастов, что  расширяет 
круг общения детей, открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 
взаимодействия, способствует социализации учащихся. 

В плане внеурочной деятельности Учреждения отражены все регулярные внеурочные 
занятия учащихся, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 
несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные дни недели и в 
определенные часы). Это внеурочные занятия в кружках, в спортивных секциях, в 
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творческих студиях и т.п. К регулярным внеурочным занятиям относятся также и классные 
часы. Традиционно внеурочная деятельность в Учреждении представлена большим 
количеством всевозможных нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий. Это экскурсии, 
соревнования, сборы, школьные праздники, праздники, встречи с интересными людьми, 
социальные проекты учащихся. Эти формы внеурочной деятельности не являются 
регулярными (реализуются через общешкольный план воспитательной работы и план работы 
классного руководителя), что нашло отражение в плане внеурочной деятельности.  

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
внеурочной деятельности по направлениям развития личности учащихся 

План внеурочной деятельности учащихся 14 классов  
МОУ СОШ №7 г. Качканара 

на 2015\2016 уч.г. 
Направление: 

спортивно оздоровительное 
Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 
неделю 

Ответственные 
Занятия в 
дополнительном 
образовании 
Спортивные школы 
города 

14 2 Классные руководители  
14 классов 

Баскетбол 34 2 Шерсобитова Т.В. 
Классные часы и 
внеклассные 
мероприятия 

14 По плану 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма Класс 

 
Ориентировочное 
время проведения 

 Ответственные 
 

Игровая программа для 
первоклассников и их 
родителей «Путешествие 
по доброй школе» 

14 2 сентября Руководители отрядов 
юных инспекторов 

дорожного движения, 
дружины юных пожарных, 
школьные врачи, педагог 

психолог  
Походы выходного дня 
«За здоровьем вместе!» 

14 1 раз в четверть Классные руководители  
14 классов 

Общешкольный День 
здоровья 

14 1 суббота сентября Классные руководители  
14 классов 

Месячник безопасности 14 Апрель Чупракова С.В. 
Военно – спортивная 
эстафета в рамках Дня 
защитников Отечества 

14 0225 февраля Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Зверева Т.В. 
Туев Н.Ф. 

Житников И.А. 
Беседы по ЗОЖ 14 По плану работы 

классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Встречи с медицинскими 
работниками  

14 По особому плану Классные руководители  
14 классов 

Операция «Птицы 14 510 декабря Классные руководители  
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города»: развешивание 
кормушек для зимующих 
птиц 

14 классов 

Л\а забег«Кросс наций» 14 Сентябрь Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Зверева Т.В. 
Туев Н.Ф. 

 Спартакиада учащихся 
общеобразовательных 
школ Качканара 

14 В течение года Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Зверева Т.В. 
Туев Н.Ф. 

Лыжные гонки «Лыжня 
России  2016», 
«Качканарская 
снежинка» 

14 28 января – 08 
февраля 

Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Зверева Т.В. 
Туев Н.Ф.. 

Соревнования 
«Президентские 
состязания» 

14 15 февраля Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Зверева Т.В. 
Туев Н.Ф. 

Акция «Чистый берег» 14 1015 сентября Чердакова Е.В. 
«Марш парков»: участие 
в международной 
экологической акции  

14 1922 апреля Классные руководители  
14 классов 

Соревнования, 
посвященные Дню 
защиты детей 

14 1520 мая Поспелова Л.В. 
Шерстобитова Т.В. 

Тематическая программа 
летнего 
оздоровительного лагеря 
при Учреждении 

14 124 июня Мокрушина С.П. 

Программа «Родники» 
Очистка и паспортизация 
родников; 
экспедиционные 
маршруты 

14 Февраль сентябрь Классные руководители 
 14 классов 

Дидактический театр 
«Здоровье» 

14 Март Классные руководители 
 14 классов 

Направление: 
духовно  нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Ансамбль «Планета 
детства». Эстрадный 
вокал. 

14 6 Чижикова Г.А. 

Классные часы и 
внеклассные 
мероприятия 

14 По плану 
воспитательной  

работы классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Встречи с интересными 
людьми 

14 По плану 
воспитательной  

работы классных 
Классные руководители  

14 классов 
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руководителей 
Месячник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

14  По особому плану Мокрушина С.П. 

Библиотечный урок 
 

14 По особому плану Панова Т.В. 
Посещение городской 
библиотеки имени 
Федора Селянина 

14 По плану 
воспитательной  

работы классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Музейный урок 14 По особому плану Авдюкова С.М. 
Туполева И.З. 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма Класс 

 
Ориентировочное 
время проведения 

 Ответственные 
 

Викторина, посвященная 
Дню защитника 
Отечества 

14 128 февраля Авдюкова С.М. 
Туполева И.З. 

Конкурс рисунков «Как 
прекрасна Земля и на ней 
человек» 

14 20 22апреля Хоруженко Н.В. 

Беседа с ветеранами 
войны и труда «Встреча 
поколений» 

14 Февраль, май Классные руководители  
14 классов 

Акция «Подарок 
ветерану» 

14 Май Классные руководители  
14 классов 

Благотворительные 
акции: «Помоги 
собраться в школу», 
«Доброе сердце» (для 
Центра «Забота»), 
«Новогодний подарок 
ребенку из Центра 
помощи семье и детям». 

14 Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 

Апрель май 

Классные руководители  
14 классов 

Музейно библиотечный 
проект «Память войны» 

14 Январь апрель Классные руководители  
14 классов 

Конкурс рисунков и 
поделок «Пасхальное 
яйцо» 

14 Апрель Классные руководители  
14 классов 

Программа «Родники». 
Конкурс плакатов, 
стихотворений 

14 Апрель сентябрь Классные руководители  
14 классов 

Направление: 
социальное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Курс внеурочной 
деятельности «Отряд 
юных инспекторов 
дорожного движения» 

3 1 Титовец Е.А. 

Социальный проект 14 По особому плану  Классные руководители  
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«Школьный сквер» 14 классов 
Годовая игровая 
программа детской 
общественной 
организации «Соболята» 

14 По особому плану  Чердакова Е.В. 

Благотворительные 
акции 

14 По особому плану Классные руководители  
14 классов 

Концерт в Центре 
помощи семье и детям, в 
Центре «Забота» 

14 По особому плану Мокрушина С.П. 

Классные часы и 
внеклассные 
мероприятия 

14 По плану работы 
классных 

руководителей 
Классные руководители  

14 классов 
Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс 
 

Ориентировочное 
время проведения 

 Ответственные 
 

Фестиваль социальной 
рекламы 

14 Январь апрель Боброва Л.В. 
Акция «Добро» 14 По особому плану Классные руководители  

14 классов 
Конкурс «Самый чистый 
класс» 

14 1 раз в четверть Классные руководители  
14 классов 

Дни добрых дел 14 По особому плану Классные руководители  
14 классов 

Социальный проект 
«Экоколобок» 

4 По особому плану Классные руководители  
3 4 классов 

Направление: 
общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Курс внеурочной 
деятельности «Знатоки» 

1 2 Молостова Т.И. 
Курс внеурочной 
деятельности «Учусь 
создавать проект» 

1 2 Верюгина Н.Ю. 

Курс внеурочной 
деятельности «Умники и 
умницы» 

1 2 Багаева А.А. 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
математика» 

1 1 Постникова Е.Г. 

Курс внеурочной 
деятельности «Юные 
умники» 

2 2 Наумова С.В. 

Курс внеурочной 
деятельности «Умничка» 

2 1 Абрамова Е.А. 
Курс внеурочной 
деятельности «Знайка» 

2 1 Постникова Е.Г. 
Курс внеурочной 2 1 Валиулина Т.И. 
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деятельности «Учимся 
создавать проекты» 
Курс внеурочной 
деятельности «Юные 
умники и умницы 

3 1 Щекутова Е.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Юные 
исследователи» 

3 2 Титовец Е.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Юный 
математик» 

3 2 Степанова Е.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Эрудит» 

3 2 Хрущева Е.С. 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
грамматика» 

4 2 Жданова А.Н. 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Развивайка» 

4 2 Абрамова Е.А. 

Курс внеурочной 
деятельности «Познайка» 

4 1 Камышева О.В. 
Курс внеурочной 
деятельности «Азбука 
сочинительства» 

4 2 Черняева Н.В. 

Классные часы и 
внеклассные 
мероприятия 

14 По плану работы 
классных 

руководителей 
Классные руководители  

14 классов 
Предметные декады 14 По особому плану Устюжанина С.Н.  
Защита проектов 14 По особому плану Кондратюк И.А. 
Конкурс «Ученик года» 14 сентябрь  май Мокрушина С.П. 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма Класс 

 
Ориентировочное 
время проведения 

 Ответственные 
 

Праздники, посвященные 
Дню Знаний: «Праздник 
Первого звонка», 
«Праздник на школьном 
крыльце» 

14 1 сентября Мокрушина С.П. 

Игровая программа 
«Большое путешествие 
первоклассников и их 
родителей по доброй 
школе» 

1 2 сентября Панова Т.В. 
Авдюкова С.М. 
Туполева И.З. 

Дидактический театр 
«Ожившие страницы» 

14 Март Классные руководители  
14 классов 

Тематические 
радиопрограммы 

14 Сентябрь май Мокрушина С.П. 
Акция «Елочка, живи!» 14 Декабрь Классные руководители  

14 классов 
Предметные олимпиады 14 В течение года Классные руководители  
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и конкурсы различного 
уровня 

14 классов 
Праздник «Здравствуй, 
лето!» 

13 Май Мокрушина С.П. 
Кондратюк И.А. 

Праздник прощания с 
начальной школой 

4 Май Мокрушина С.П. 
Кондратюк И.А. 

Направление: 
общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма Класс Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Курс внеурочной 
деятельности «Мир 
творчества» 
(изобразительное 
творчество) 

34 2 Хоруженко Н.В. 

Ансамбль «Планета 
детства». Эстрадный 
вокал 

24 6 Чижикова Г.А. 

Кукольный театр на 
английском языке 

34 2 Авдюкова С.М. 
Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс 
 

Ориентировочное 
время проведения 

 Ответственные 
 

День матери 14 По плану 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Фестиваль 
патриотической песни 

14 По особому плану Бусыгина Н.Н. 
Концертные программы 
ко Дню учителя, 
празднику 8 Марта. 

14 По особому плану Чижикова Г.А. 
Милевская С.А. 

Выставки 
художественных работ 
учащихся 

14 По особому плану Воробьева О.Н. 
Середкин А.М. 

КТД «Новогодняя 
феерия» 

14 2427 декабря Классные руководители  
14 классов 

Мокрушина С.П. 
Праздник «Фронтовики, 
наденьте ордена» 

14 Май Авдюкова С.М. 
Туполева И.З. 

Мокрушина С.П. 
Экскурсии в театры, 
музеи, библиотеки, 
учреждения 
дополнительного 
образования  

14 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители  
14 классов 

Фестиваль детского 
творчества «Все 
звезды!» 

14 Октябрь апрель Классные руководители  
14 классов 

Мокрушина С.П. 
Итого: 14 классы до 10 час.в неделю  
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Годовой  и недельный план внеурочной деятельности учащихся 14 классов  
МОУ СОШ №7  

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество часов в 
год Всего 

Количество часов в 
неделю Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Спортивнооздоровительное 66 68 68 68   270 2 2 2 2 8 
Духовнонравственное 66 68  68  68   270   2   2   2   2      8 
Социальное 66 68  68  68   270   2   2   2   2      8 
Общеинтеллектуальное 66 68 68 68   270   2 2 2 2     8 
Общекультурное 66 68 68 68   270 2 2 2 2 8 
Итого: 330 340 340 340 1350 10 10  10  10    10 
 

Спортивнооздоровительное направление представлено регулярными занятиями 
учащихся 14 классов по дополнительным  общеразвивающим программам в спортивных 
школах города.  

Направление ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, 
чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Регулярно занимаются в системе дополнительного образования города 45% учащихся 
14 классов. 

Планы воспитательной работы Учреждения, классного руководителя  предлагают 
учащимся широкий спектр форм деятельности, направленных на укрепления здоровья 
учащихся: внутришкольные соревнования, результативное участие школьников в городской 
Спартакиаде среди общеобразовательных школ, дни здоровья, месячники безопасности и др. 

Направление формирует установку учащихся на безопасный, здоровый образ жизни; 
навык планирования режима занятий и отдыха, физической нагрузки; начальный навык 
рефлексии своей деятельности. 

Духовно нравственное направление предполагает реализацию дополнительной 
образовательной программы «Эстрадный вокал. Ансамбль «Планета детства», которая 
предполагает не только формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств 
учащихся, но и создание общешкольных праздников: День знаний, праздник мам и бабушек, 
патриотических программ. 

Планы воспитательной работы Учреждения, классного руководителя предлагают 
учащимся участие в мероприятиях, формирующих основы российской гражданственности, 
чувства гордости за свою страну, уважение к государственным символам: библиотечные и 
музейные уроки, проект «Память войны», шефство над ветеранами войны и труда, праздник 
«Фронтовики, наденьте ордена!» и др. 

Направление формирует основы гуманистических и демократических ценностей 
учащихся, способствует освоению способов решения проблем творческого и поискового 
характера, использовать различные способы поиска, сбора, систематизации, интерпретации 
информации и др. 

Социальное направление внеурочной деятельности  представлено курсом внеурочной 
деятельности «Отряд юных инспекторов дорожного движения», который организует 
активную деятельность детей, направленную на профилактику дорожно транспортных 
происшествий. 

Учащиеся Учреждения включены в активную деятельность в детской общественной 
организации «Соболята»: тематические сборы, волонтерская деятельность, публикации в 
СМИ. Активной формой по направлению является благотворительная деятельность: 
благотворительные акции, праздники для Центра помощи семье и детям, для Центра 
«Забота». Учащиеся 14 классов получают первый опыт деятельности в отряде скаутов 
разведчиков имени Ермака Тимофеевича. 

Направление формирует у учащихся целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир, народы, религии; развивает этические чувства детей, доброжелательность, 
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эмоционально нравственную отзывчивость; развивает навыки сотрудничества, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Направление активно 
способствует формированию умения понимать причины успеха\ неуспеха деятельности и 
умения конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; развивает умение слушать 
собеседника, умение вести диалог, готовность прийти на помощь другим людям. 

Общеинтеллектуальное направление представлено системой курсов внеурочной 
деятельности: 

1А  «Знатоки» 
1Б  «Учусь создавать проект» 
1В «Умники и умницы» 
1Г  «Занимательная математика» 
2А  «Юные умники» 
2Б  «Умничка» 
2В  «Знайка» 
2Г  «Учимся создавать проекты» 
3А  «Юные умники и умницы 
3Б  «Юные исследователи» 
3В «Эрудит» 
3Г  «Юный математик» 
4А  «Занимательная грамматика» 
4Б  «Развивайка» 
4В  «Познайка» 
4Г  «Азбука сочинительства» 

Реализация курсов внеурочной деятельности способствует расширению 
познавательных интересов учащихся, развитию самостоятельности и личной 
ответственности за свою деятельность; развитию способности принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; формированию умения 
планировать, контролировать, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, определять наиболее эффективные способы её решения. 

Планы воспитательной работы Учреждения, классного руководителя включают  
учащихся в разные формы работы: тематические праздники и радиопередачи, дидактический 
театр и праздники начала и конца учебного года. 

Реализация направления формирует уважительное отношение учащихся к знанию, 
учебной деятельности, науке; способствует формированию основ научного мировоззрения. 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности предлагаются 
курсы внеурочной деятельности: «Мир творчества» (изобразительное творчество), 
«Кукольный театр на английском языке»; дополнительная общеразвивающая программа 
«Эстрадный вокал. Ансамбль «Планета детства».  

Планы воспитательной работы Учреждения, классного руководителя включают  
учащихся в активную деятельность по направлению через массовое участие детей в 
школьном фестивале детского творчества «Все звезды!», коллективном творческом деле 
«Новогодняя феерия», концертно развлекательных программах ансамбля «Планета 
детства»; включение учащихся в подготовку и проведение праздников «Большое 
путешествие первоклассников и их родителей по доброй школе», праздников Знаний для 14 
классов, праздника «Здравствуй, лето!» и др. 

Деятельность по этому направлению формирует у детей целостный взгляд на мир, 
формирует эстетические потребности, ценности, чувства учащихся; развивает навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; развивает этическую культуру; способствует 
освоению способов решения проблем творческого характера,   

Планируемые результаты внеурочной деятельности предполагают комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
учащимися результатов образования: личностных, метапредметных. 
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Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
учащегося с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений учащегося к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие учащегося 
с другими детьми на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. 
Именно в такой близкой социальной среде учащийся получает первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 
и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, человек действительно 
становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материальнотехническим и иным условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 
начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовнонравственное развитие и воспитание учащихся; 
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся; 
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников; 
 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

Условия созданные в образовательной организации: 
 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся;  
 обеспечивают реализацию основной образовательной и достижение планируемых 
результатов ее освоения; 
 учитывают особенности организации, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательного процесса; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает:  характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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Кадровое обеспечение. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательной организации и требованиями профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".Это позволит 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. 

№ Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

27 (19 педагога 
имеют 1 
квалификационн
ую категорию, 8 
педагога  
высшую) 

2. педагогпсихолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 (высшая 
квалификационн
ая категория) 

3. педагог
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учся 
путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

1 (первая 
квалификационн
ая категория) 

4. Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  внеурочной 
деятельности 

1 (высшая 
квалификационн
ая категория) 

5. Административн
ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

7 (директор, 6 
заместителей 
директора) 

6. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной 

2 (врач терапевт, 
фельдшер) 

 
1
  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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информационной системы мониторинга 
здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

7. Информационно
технологический  
персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  
ремонт техники, системное  
администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы и 
пр.) 

системный 
администратор, 
руководитель 
школьного сайта 

Уровень квалификации работников школы, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 
квалификационной категории. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Все педагоги, работающие в начальных классах, прошли курсы повышения 
квалификации по ОП «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования: содержание и технология введения». Педагогический коллектив 
ориентирован на постоянное обновление содержания собственной деятельности, на поиск 
новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных с 
потребностями роста качества образования и развитием личности ребенка. 

В школе разработан планграфик на 3 года, включающий различные формы 
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
перспективные план аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 
2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Все документы размещены 
на сайте школы http://kchschool7.narod.ru 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
 принятие идеологии ФГОС НОО; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. План методической 
работы составляется ежегодно и размещается на сайте школы http://kchschool7.narod.ru Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 
виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
программы. 

Психологопедагогические условия реализации образовательной программы 
начального  общего образования предполагают наличие вариативно направленной, 
диверсифицированной по уровням и вариативной по формам специальной педагогической 
деятельности, обеспечивающей преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности, учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, а также формирование и развитие психологопедагогической компетентности 
всех участников образовательных отношений.  

В МОУ СОШ №7 психологопедагогическое сопровождение – это целостная, системно 
организованная деятельность, в процессе которой создаются социальнопсихологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка в школьной 
среде.  

Задачи сопровождения:  Создание социальнопсихологических условий для развития познавательных возможностей 
учащегося в процессе обучения.  Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника.   Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.   Создание атмосферы безопасности и доверия в системе педагогребёнокродитель. 

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения:   Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.    Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг)   выявление наиболее важных 
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 
должны быть учтены в процессе сопровождения.    Консультирование (индивидуальное и групповое)  оказание помощи и создание условий 
для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатся новому поведению.   Развивающая работа (индивидуальная и групповая)  формирование потребности в новом 
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.   Составление индивидуального образовательного маршрута  комплексная работа 
специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития 
ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация условий 
для реализации индивидуального маршрута развития.   Коррекционная работа (индивидуальная и групповая)  организация работы, прежде всего с 
учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики.   Психологическое просвещение и образование детей и взрослых  формирование 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
учащихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
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 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  

Деятельность педагогапсихолога в сотрудничестве с учителямипредметниками и 
классными руководителями направлена на решение следующих задач:  

1.Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах 
обучения (диагностический минимум). 

Показатели развития ребенка сравниваются с содержанием психологопедагогического 
статуса. В случае соответствия можно делать вывод о благополучном развитии, и 
дальнейшее развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап 
возрастного развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается решение о 
путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, либо развиваются его 
возможности.  

2. Создание в данной педагогической среде психологических условий для 
полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 
возможностей. Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, 
активное психологическое обучение родителей и педагогов, методическая помощь, 
развивающая психологическая работа.  

3. Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, 
испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в пределах возрастной 
нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической среды то, что 
им в принципе под силу взять. На них также ориентирована специальная работа школьного 
психолога. Данная задача решается средствами индивидуальной  коррекционно
развивающей, консультационной, просветительской и методической работой.  
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Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса   
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В условиях реализации ФГОС в МОУ ОШ №7 разработан и введен  психологический 
мониторинг – это комплексная технология, объединяющая диагностику, консультацию, 
коррекцию в единую эффективную систему психологических средств, реализуемых в 
определенной последовательности, наполняемых строго отобранным содержанием и 
позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое сопровождение 
образовательного процесса, достигать желаемую цель. 

Работа в режиме психологического мониторинга осуществляется по следующим 
направлениям: психологическая диагностика —> анализ результатов —> рекомендации, 
консультации —> коррекционные мероприятия —> психологическая диагностика —> 
анализ результатов —> рекомендации, консультации —> коррекционные мероприятия и т.д. 

Т.е. психологический мониторинг  представляет собой систему  постоянного отслеживания посредством психологической диагностики процесса 
личностного развития учащегося,   создания банка психологических данных на каждого учащегося,   проектирование индивидуальной психологической и педагогической траектории 
учащегося. 

Психологопедагогической сопровождение учащегося в режиме психологического 
мониторинга дает возможность:  определить относительное место учащегося в классе и параллели;   провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;   выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;   отследить динамику изменений результатов от года к году;   провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам. 

 При составлении технологической карты для психологического мониторинга были 
определены основные показатели статуса учащегося:   готовность к обучению на разных ступенях обучения,  познавательная сфера,  мотивационная сфера,  эмоциональноволевая сфера личности,  социометрический статус школьника.  
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Технологическая карта психологического мониторинга в МОУ СОШ №7 
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3.Познавательная 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ОУ № 7 
учредителем. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в ОУ № 7 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего образования в ОУ № 7 осуществляется в соответствии с 
нормативами Свердловской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования  это гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств на 
год, в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, который включает:  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования;  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

Формирование фонда оплаты труда ОУ № 7 осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год,  и отражается в плане 
финансовохозяйственной деятельности. 

ОУ № 7 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 
работников в Положении об оплате труда и стимулирующих выплатах  работников, которое 
соответствует действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 
Локальный акт о системе оплаты труда в ОУ № 7 предусматривает: дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психологопедагогических, материальнотехнических, учебно
методических и информационных условий и результативностью их труда; повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (разработанных показателей эффективности деятельности 
работников); допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ№ 7 на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 
общего фонда оплаты труда; механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); участие органов его самоуправления (Выборной профсоюзной организации) в 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В ОУ № 7, реализующим программу начального общего образования, нормативными 
правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 
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базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников, которая состоит из окладов и компенсационных выплат;  базовая часть ФОТ (обеспечивающая гарантированную оплату труда педагогического 
работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий, а также 
часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами и др.); порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом региональных 
и муниципальных инструктивнометодических документов. стимулирующие выплаты определяются Положением о стимулирующих выплатах в ОУ 
№7, в котором есть критерии и показатели результативности деятельности и качества и дают 
для участников образовательного процесса возможность: достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественнополезной 
деятельности, через систему кружков, студий с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей, культуры и спорта и системы дополнительного 
образования; овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы начального общего образования и условий ее реализации; организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 
на повышение эффективности образовательного процесса; включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ № 7:  проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции;  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы;  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 
образовательной программы;  определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу ОУ № 7. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе договоров 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и других по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе ОУ № 7 или учреждения дополнительного 
образования. 
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Нормативные затраты включают в себя прямы затраты, общехозяйственные затраты и 
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества. 

При расчете прямых затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются только затраты на оплату труда работников, принимающих непосредственное 
участие в оказании муниципальной услуге. 

Прямые нормативные затраты на учебное оборудование, учебники, расходные 
материалы, рассчитываются как произведение стоимости на их количество, необходимое для 
оказания муниципальной услуги. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Это нормативные 
затраты на оплату труда и начисления работников ОУ № 7, которые не принимают участия в 
оказании услуги (административноуправленческий, учебновспомогательный, 
обслуживающий персонал), прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды:  услуги связи;  содержание имущества;  прочие услуги. 

К нормативным затратам на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества относятся затраты на коммунальные услуги, которые рассчитываются 
как произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 
единицы муниципальной услуги на тариф, установленный на соответствующий год. 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 
программы. 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебноматериального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Для этого  в школе разрабатывается и закрепляется локальным актом перечни оснащения 
и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные  требования 
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также  
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе Постановление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия от 29 
декабря 2010 года №189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  обеспечивают возможность достижения учащимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1 этаже, каждый кабинет  имеет 
площадь в среднем 49 кв.м. Кабинеты  имеют  рабочие зоны и зоны для внеурочной 
деятельности. 

2. Все учебные кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, документкамерами, принтерами, наглядными пособиями и 
дидактическими материалами. Имеется мобильный класс, 3 комплекта конструкторов 
моделирования. Кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиНом, которая  
обновляется и по мере необходимости докупается новая. 

3. На 2ом этаже  имеется  библиотека с необходимыми фондами учебной, 
методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы, 
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периодических изданий в соответствии с реализуемыми    общеобразовательными 
программами.  В библиотеке  имеется абонемент и читальный зал, компьютеры, 
мультимедийный проектор,  мобильный класс. В библиотеке  имеется  книгохранилище для 
сохранности книжного фонда. Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на 
традиционных (бумажных) и электронных носителях информации. Фонд литературы 
расставлен согласно библиотечнобиблиографической классификации. В своей деятельности 
библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами пользования 
библиотекой».  Учебнометодическое обеспечение реализуется через использование УМК 
«Школа России». Основные характеристики комплекта: 
 комплект включает учебники для начальной школы по основным предметам, 
соответствующим  ФГОС; 
 комплект обеспечен  учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 
средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для учителей для 
формирования надпредметных умений. 

№ Наименования Количество (экз.) 
1 Фонд библиотеки в т.ч.: 21317 

методическая  литература 85 
художественная литература 6691 
литература для начальной  школы 550 
хрестоматии 153 
справочная литература 244 

2 Учебный фонд 13144 
3 Электронные учебные пособия (биология, физика, химия, англ. 

яз., музыка, ОРКСЭ и др.) 
450 

Начальная школа оснащена учебниками УМК «Школа России»: 
№ Наименование 

учебн. предмета 
Наименование учебника Экзе

мпля
ры 

1 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: учеб.для 
общеобразоват. организаий с прил. на электрон. 
носителе/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  
М.:Просвещение,2015. (Школа России) 

115 

Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учеб.для 
общеобразоват. организаий с прил. на электрон. 
носителе/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  
М.:Просвещение,2016. (Школа России) 

120 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: учеб.для 
общеобразоват. организаий с прил. на электрон. 
носителе/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  
М.:Просвещение,2017. (Школа России) 

120 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: учеб.для 
общеобразоват. организаий с прил. на электрон. 
носителе/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий.  
М.:Просвещение,2018. (Школа России) 

120 

2 Литература Азбука. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с 
прил. на элетрон. носителе. в 2 ч./В.Г.Горецкий и др. М.: 
Просвещение, 2016, 2014 г. 
Литературное чтение. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений. В 2х ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М. В. 
Голованова и др.  М.: Просвещение, 2017г. 

120 
 
 
120 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений. В 2х ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А. 

120 
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Виноградская и др.  М.: Просвещение, 2017, 2018г. 
Литературное чтение. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений. В 2х ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А. 
Виноградская и др.  М.: Просвещение, 2018г. 

120 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений. В 2х ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А. 
Виноградская и др.  М.: Просвещение, 2011г. 

125 

3 Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

Английский язык. 2 класс.Учеб. для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
Ч.1/(В.П.Кузовлев и др.).М.:Просвещение,2016г. (ФГОС) 

110 

Английский язык. 3 класс.Учеб. для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
Ч.1/(В.П.Кузовлев и др.). М.:Просвещение,2014, 2017г. 
(ФГОС) 

115 

Английский язык. 4 класс.Учеб. для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 
Ч.1/(В.П.Кузовлев и др.). М.:Просвещение,2014, 
2017г.(ФГОС) 

115 

4 Иностранный 
язык (немецкий 
язык) 

Бим И. Л. Немецкий язык. 2 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч./И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 
 М.: Просвещение,. 2014г. (Академический школьный 
учебник) (ФГОС) 

20 

Бим И. Л. Немецкий язык. 3 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч./И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 
 М.: Просвещение, 2013г. (Академический школьный 
учебник) (ФГОС) 

25 

Бим И. Л. Немецкий язык. 4 класс. Учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч./И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. 
 М.: Просвещение, 2013г. (Академический школьный 
учебник) (ФГОС) 

25 

5 Математика Моро М.И. Математика. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений, в 2х ч./ М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 
Степанова  М.: Просвещение, 2017г. 

125 

Математика. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. 
учреждений. В 2х ч./ М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др. М.: Просвещение. 2018г. 

120 

Математика . 3 класс.учеб. для общеобразоват. 
учреждений, в 2х ч./М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. 
Бельтюкова  М.: Просвещение, 2018 г.. 

120 

Математика. 4 класс, учебник для общеобразоват. 
учреждений, в 2х ч. / М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова.  М.: Просвещение, 2009,2010 гг. 

125 

6 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс : учеб.для 
общеобразоват. организаций. В 2х ч. / А.А. Плешаков.М.: 
Просвещение, 2016г. (Школа России) ФГОС. 

120 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс : учеб.для 
общеобразоват. учреждений. В 2х ч. / А.А. Плешаков. М.: 
Просвещение, 2018 г. 

120 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс : учеб.для 
общеобразоват. учреждений. В 2х ч. / А.А. Плешаков. М.: 
Просвещение, 2018 г. 

120 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс : учеб.для 
общеобразоват. учреждений. В 2х ч. / А.А. Плешаков. М.: 
Просвещение, 2009 г. 

125 

7 ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. 45 кл.: учеб.для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе. М.: 
Просвещение, 2013 г. 

100 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 45 кл.: учеб.для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе. М.: 
Просвещение, 2013 г. 

25 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
мировых религиозных культур. 45 кл.: учеб.для 
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе. М.: Просвещение, 2013 г. 

25 

8 Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1 4 классы: учеб.для 
общеобразоват. учреждений / В.И.Лях.  М.: Просвещение, 
2013г.(Школа России) ФГОС. 

400 

9 Технология ЛутцеваЕ.А.Технология: 1 класс: учеб.для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ Лутцева Е.А. М.Вентана
Граф, 2013 г. (ФГОС)  

90 

ЛутцеваЕ.А.Технология: 2 класс: учеб.для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ Лутцева Е.А. М.Вентана
Граф, 2014 г. (ФГОС)  

90 

ЛутцеваЕ.А.Технология: 3 класс: учеб.для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ Лутцева Е.А. М.Вентана
Граф, 2018 г. (ФГОС)  

30 

ЛутцеваЕ.А.Технология: 4 класс: учеб.для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ Лутцева Е.А. М.Вентана
Граф, 2018 г. (ФГОС)  

43 

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, 
беседы, обзоры, библиотечные уроки и т.д. 

Обеспечен доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 
проектной деятельности учащихся. 

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством,  моделированием, техническим 
творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты 
начальной школы,  имеются кабинеты  иностранного языка. 

5. Школа имеет  спортивный зал  с необходимым набором игрового и спортивного 
оборудования. 

6. Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования расходными 
материалами и канцелярскими принадлежностями. Учащиеся и педагоги начальной школы 
имеют возможность использовать не только тот материальнотехнические ресурсы, которые 
находятся непосредственно в учебном кабинете, но и другие, например, в специально 
оборудованном компьютерном классе и др. помещениях школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 
безопасности и санитарногигиеническими правилами. 



 

 174 

7. Помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,  (кухня, зал для 
питания детей на 200 посадочных мест, подсобные помещения, а также кухонным 
оборудованием). Учащиеся обеспеченны горячим  питанием в столовой. 

8. Медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность 
выполнять назначения врача в школе:  прививки, контроль артериального давления, оказание 
экстренной помощи с помощью медицинской сестры. 

9. Административные и иные помещения оснащённые необходимым оборудованием, 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены в  соответствии с СаНПиН. 

10. Актовый зал для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

11. Система радиооповещения во всех  кабинетах. 
12. Общешкольная локальная сеть, имеющая выход в интернет, объединяет все учебные  

кабинеты, административный блок, библиотеку, АРМ учителей и обеспечивает сбор, 
обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации.     

13. Беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), что предоставляет возможность 
использовать цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет с помощью ноутбуков в 
любом помещении школы.   

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 
образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественнонаучной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 
(в ГИС) и исторических карт;  
 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудио, видео устройств для учебной деятельности 
на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 
 включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 
натурнойи рисованной мультипликации; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
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 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ;  
 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, 
научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

К средствам обеспечивающим информационнообразовательную среду относятся: 
 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 
 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений. 
 обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ 
для каждого работника). 
 отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 
интернетИПК, мультимедиаколлекция). 
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 компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажеры). 
 компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Все информация о наличии выше перечисленных средств, обеспечения учебниками и  
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы размещена на сайте школы http://kchschool7.narod.ru и 
постоянно обновляется. 3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы. 

Направление 
мероприятия 

Мероприятия Сроки реализации 
1. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Наличие решения органа государственно
общественного управления о введении ФГОС 
НОО 

2011 г. 

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы образовательной организации 

2011 г., 2012 г., 
2016 г. 

Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

2011 г., 2012 г., 
2016 г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 
Приведение должностных инструкций 
работников в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и тарифноквалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом 

2011 г., 2017 г. 

Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС НОО  

2011 г. 
Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

ежегодно  

III. 
Организационное  
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

2010 г., 2011 г. 

Разработка и реализация модели 
взаимодействия общеобразовательных 

2011 г., ежегодно 
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организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 
Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей по использованию часов 
внеурочной деятельности 

2011 г., ежегодно 

Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию ООП НОО 

2011 г., 2012 г., 
2016 г., 2018 г. 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Анализ кадрового обеспечение введения 
ФГОС НОО 

2010 г., 2011 г., 
ежегодно 

Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС НОО 

2010 г. (ежегодно) 

Разработка (корректировка) плана научно
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

2010 г. (ежегодно) 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

2011 г. 

Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации 
ФГОС НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения и реализации ФГОС 
НОО и внесения дополнений в содержание 
ООП 

ежегодно 

Обеспечение публичной отчетности 
образовательной организации о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС 
НОО 

ежегодно 

VI. Материально
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО  

2010 г., ежегодно 

Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГО 
НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной 
организации 

ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС 
НОО 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 

ежегодно 
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печатными и электронными образовательными 
ресурсами 
Наличие доступа образовательной организации 
к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР) размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

2011 г., ежегодно 
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3.3.7. Мониторинг реализации  образовательной  программы 
Целью мониторинга является установление уровня соответствия фактических результатов деятельности педагогической системы целям 

образования. 
Задачи: 

1. Получение полной и достоверной информации о состоянии образовательной системы в школе. 
2. Своевременное выявление изменений и причин, снижающих эффективность УВП в школе. 
3. Оценка результатов образования. 
4. Прогнозирование развитие образовательной системы в целом. 
 
Критерий Параметры Показатели Объект Метод Периодичность Исполнитель 
Качество 
образования 

Качество обучения % от числа 
учащихся 
 

данные отчетов 
по классам 
 

анализ данных 
 

ежегодно 
 

зам. директора 
по УВР 
 Неуспевающие 

Выполнение учебного плана % выполнения отчет 
Выполнение учебных программ 
Личностные результаты количество портфолио 
Метапредметные результаты % 

справившихся 
от числа 
учащихся 

контрольная 
работа Предметные результаты 

Призеры и победители 
городских конкурсов, 
олимпиад, исследовательских 
работ 

количество 
учащихся 
 

итоги конкурсов 
 

Призеры, победители, 
участники областных, 
международных, российских 
конкурсов, олимпиад, 
исследовательских работ 

Внеурочная 
деятельность 

Охват учащихся 
дополнительным образованием. 

% от числа 
учащихся 

статистические 
данные 
 Спортивнооздоровительное количество 

учащихся 
 Художественноэстетическое 

Научнопознавательное 
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Военнопатриотическое 
Общественнополезная 
деятельность 

Дополнитель
ные 
образователь
ные услуги 

Охват учащихся платными 
образовательными услугами 

% от числа 
учащихся 

курсы по подготовке к школе количество 
учащихся 
 курсы по изучению 

иностранного языка 
коррекционные курсы 
курсы по информатике 
степень удовлетворенности рейтинговый 

балл 
учащиеся 
родители 

анкетирование 
Условия и ресурсы образования 

Квалификаци
я педагогов 

высшая категория % отношение к 
общему числу 

статистические 
данные 
 

анализ данных 
 

ежегодно 
 

зам. директора 
по УВР первая категория 

не аттестованы 
Повышение 
квалификаци
и 
педагогическ
ого состава 

обучаются в аспирантуре 
обучаются в вузах 
прошли курсовую подготовку 

Финансовые 
условия 

Источники финансирования 
бюджет 

% отношение от 
общего числа 

Главный 
бухгалтер 

спонсорские средства 
платные услуги 
другие виды деятельности 
Стимулирующие выплаты 

Материально
технические 
условия 

Компьютер. количество Зам. директора 
по АХЧ Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска. 
Принтер. 
Сканер. 
Цифровой фотоаппарат 
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Видеокамера 
Лингафонные устройства 
Учебнопрактическое и лабора
торное оборудование 
Экраннозвуковые средства 

Программно
методическо
е 
обеспечение 

Методическая литература для 
учителя 

% соотношение 
от 
необходимого 

Зав. 
библиотекой 

Перечень Интернетсайтов 
Интерактивные наглядные 
пособия 
Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
Электронные хрестоматии и 
энциклопедии 
Электронные учебники и 
тренажёры 
Обеспеченность учебниками 

Социальные 
условия 

Социальная помощь 
потребность 

% от числа 
учащихся 

Зам. директора 
по СПВ 

обеспеченность 
Социальнопсихологические 
консультации 

число 
консультаций 

консультации Психолог 
Ученическое самоуправление % от количества 

классов 
статистические 
данные 

Зам. директора 
по ВР Наличие в классе отряда 

детского общественного 
объединения «Соболята» 
Участие в школьных, городских 
мероприятиях 

 
 



 

 

Основные термины и понятия основной образовательной программы 
Качество образования 
Под качеством образования понимается степень соответствия образования 

требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего 
социализацию и успешность  учащихся и выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 
воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в 
общественную жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 
стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате 
высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 
профессиональных и др.). 

Результаты образования (образовательные результаты) 
Результаты образования – измеряемые достижения учащихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 
через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 
самостоятельности, инициативы, ответственности учащихся, степень овладения ими 
компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, 
индивидуальный прогресс учащегося, сохранение здоровья учащихся,  другие измеряемые 
характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 
отражающие достижения учащихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. 
Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 
 образовательную самостоятельность, подразумевающую умения учащегося создавать и 
использовать средства для собственного личностного развития; 
 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 
умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 
реализовать; 
 образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 
действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 
действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые 
человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 
позволяющих учащемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 
продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты учащихся, полученные в 
разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ 
школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный учащимся в ходе 
взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 
позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 
действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 
учащегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

Обеспечение результативности и качества образования 
Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 

реализации психологопедагогических, правовых, экономических, финансовых, 
информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 
наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 



 

 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 
структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные 
на диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и 
структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на 
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, система 
оплаты труда, зависящая от результативности деятельности педагогического работника, 
выраженной в качестве и результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие 
педагогической общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – 
совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 
образовательной программы. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 
Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают: 
 совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации 
(экономические, финансовые, кадровые, учебнометодические, информационно
коммуникационные и иные); 
 результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и 
деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;  
 индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 
успешность учащихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса, 
которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 
утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке 
документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности 
образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения 
указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 
реализации личностного потенциала учащегося, который обеспечивается выбором 
учащимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 
(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и 
оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных 
программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  
учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях 
(организациях) учащимися за определенный период времени. 



 

 

Условия реализации образовательных программ:  
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 
образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 
иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 
профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 
указанных программ;  

Материальнотехнические условия – совокупность требований к обеспечению 
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

Учебнометодическое обеспечение образовательной программы – совокупность 
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 
баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного 
процесса в рамках основной образовательной программы.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы 
– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети 
Интернет.  

Психологопедагогические условия – совокупность требований к содержанию, 
способам и формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным 
возможностям учащихся, целям и задачам определенной  ступени  образования.  

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 
соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 
основных образовательных программ. 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 
адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 
информация, дающее представление о результатах и качестве образования.   

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней 
их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 
программы; 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 
временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 
реализации образовательной программы;  

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 
программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 
особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей учащихся и 
воспитанников.  

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 
соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 
обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей 
освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, 
семейной с дистанционной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 
задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 
направлений и программ развития образовательного учреждения; 

Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 
основных образовательных результатов. 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных 
достижений учащихся 



 

 

Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 
(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт 
(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных  
достижений школьников и качества  образования (социализация, успешность); 

Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов  
образования  учащегося за определенный  период времени; 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты 
своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе; 

Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и)  
виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих образовательных  
достижений; 

Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 
оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  
оценке  индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ 
Санитарногигиеническое благополучие образовательной среды  соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 
питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  
учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 
полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

Информационнотехническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  
ИКТтехнологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативноправовых 
актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 
внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  
процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 
управлении  образовательным процессом; 

Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Учебнометодическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, 
частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 
организации 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 
складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка  
образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных 
достижений  школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации 
образовательных программ в учреждении.   

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 
Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени 

соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 



 

 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
применяются: стартовая диагностика, олимпиады,  международные и  мониторинговые 
исследования, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у обучающихся, 
публичный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья учащихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики 
и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 
обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  
предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 
дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая 
используется странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в 
мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 
отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном 
уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с 
определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 
образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 
Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 
(организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 
экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 
образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных услуг и 
организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 
оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 
образовательных отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 
индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль 
индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 
определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу 
рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда 
образовательный результат или процесс не поддается измерению; 

Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию учащихся, с 
помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения 
учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей. 

 


