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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1. Введение  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Владимирская СОШ разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы,  с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемого в начальной школе учебно-методического  комплекта, реализующего  

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Владимирская СОШ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.1.2.Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ  Владимирская СОШ   разработана с учётом типа 

(Лицензия серия 38ЛО1 № 0000226, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 04.07. 2012г., 

регистрационный номер 5316) и вида (средняя общеобразовательная школа свидетельство об аккредитации 38АО1 № 0000813 

регистрационный номер 2786 от 23.03. 2015г.) общеобразовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Школа определяет специфику образовательных отношений, построенных на диалоге, результатов (характеристики толерантной 

личности) и условий реализации образовательной программы (обеспечивающих доступность качественного образования для всех 

учащихся). 

Отличительные особенности образовательных отношений на первом уровне обучения в МБОУ ВладимирскаяСОШ: 

 образование =воспитание; 

 единство основного и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности как составляющих образовательной 

программы; 

 социокультурная деятельность как содержание воспитания, целенаправленная работа, направленная на осознание  участниками 

образовательных (воспитательных) отношений самоценности пространства места проживания; 

 развитие индивидуальных форм деятельности в совместной социокультурной деятельности; 

 внедрение современных информационных технологий в образовательные отношения; 

 организация государственно-общественных форм управления на основе совместной проектной деятельности. 
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ООП НОО формируется с учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный 

 с развитием когнитивной сферы личности на основе  эмоционально–чувственной сферы; 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка, с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой),имеющей общественный характер и являющейся социальной посодержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и само выражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 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 11лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой, которой выступает развитие интеллектуальной сферы личности на основе эмоционально-чувственной сферы; 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смыслаучения. 

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 связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первогоуровня общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к толерантному общению, саморазвитию, 
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сформированностьмотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции по отношению красоте, миру, творчеству, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданскойидентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а такжесистема 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

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

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональногосостава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основнуюобразовательнуюпрограмму; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоениямира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развитияучащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и про-

фессиональногообразования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

 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 дополнительногообразованиядетей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; персональных и совместных выставок, сольных и коллективных концертов, презентаций результатов исследований 

ипроектов; 
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 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольнойсоциальнойсреды; 

 использование в образовательных отношениях современных образовательных технологий деятельностного типа; приоритетными 

являются технологии развивающего обучения, диалогового взаимодействия, проектной деятельности, творческого воспитания, 

игровые технологии (театральнаяпедагогика). 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогическихработников. 

Основными задачами образовательной программы МБОУ Владимирской СОШ   являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе интеграции культурного опыта в 

единстве научной и образно-художественной форм познаниямира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе; 

ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; 

готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позициидругих; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания 

учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и 

образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие 

творческого потенциалаличности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

организуя процесс усвоения; развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение пониматьпартнера. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Владимирская СОШ 

ООП НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения («развитие личности 

учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования» (ФГОС); 

построена в соответствии с едиными психолого-педагогическими основами: 

Дидактические принципы 
 обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 осознание процесса учения; 

 быстрый темп изучения материала; 

 работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого. 

Методика обучения 

Типические свойства методики: 

 многогранность; 

 процессуальность; 
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 коллизии; 

 вариантность. 

Предметныеметодики. 

Организационныеформы. 

Система изучениярезультативности 

Методологическую основу требований ФГОС НОО составляет системно -деятельностный подход, который сформировался в результате 

разработки теоретических основ  и их реализации на практике. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ребенка. 

Структура ООП НОО соответствует требованиям стандартов и представлена в виде трех разделов - целевой, содержательный и 

организационный. 

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

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся в конкретной образовательной организации, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

Школа определяет специфику образовательных отношений, построенных на диалоге, результатов (характеристики толерантной 

личности) и условий реализации образовательной программы (обеспечивающих доступность качественного образования для всех 

учащихся). 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

 Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить современные образовательные технологии, идеи 

развития образования, особенности ФГОС НОО, внедрять современные образовательныетехнологии. 
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 Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание урочной и внеурочной деятельности, 

нацеленность на результат, на формирование универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям 

СанПинаиФГОС. 

 Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование сплоченного детского коллектива, органов 

ученического самоуправления, совершенствование системы работы классных руководителей, увеличение воспитательного 

потенциала уроков. 

 Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих способностей детей с целью 

совершенствования программ по предметам; работать над созданием творческой атмосферы путём организации кружков, 

факультативов по предметам, проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческимконкурсам.  

 Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки учащихся в учебном процессе, 

организовать учебный процесс с учётом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к 

занятиям в спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленныхдетей. 

 Совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, на основе которого можно точно анализировать и 

корректировать образовательную деятельностьшколы. 

 Состав участников образовательных отношений МБОУ ВладимирскаяСОШ  

В соответствии со Стандартом и Уставом школы участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

1.1.4 Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 
Содержание основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ Владимирская СОШ  содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу 

духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; календарный 

учебный график; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОСНОО. 

Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в ОО в соответствии с локальными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими отношения между участниками образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в уставе ОО. 

ООП НОО соответствует типу и виду ОО и является преемственной по отношению к основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования, реализуемым в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольными образовательными организациями. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов, представленных во ФГОС НОО на основе учебно - методического комплекта 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение указанных УМК направлены на достижение результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывают 

требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов и способствуют эффективному решению 

следующих задач: 

 реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 организации образовательной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода; 

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО посредством формирования УУД как 
основы умения учиться. 

1.1.5 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. В школе реализуется оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, 
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольногоколлектива; 
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органысамоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность осуществляется 
непосредственно вшколе. 
 Модель реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Педагоги, реализующие программы 

внеурочной деятельности 

Учителя начальных классов, учителя 

– предметники 

Иные педагогические работники 

Социальный работник села Владимир, 

педагог-психолог, руководители 

кружков.  

Классное руководство 
Деятельность классных 

руководителей (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, 
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 соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.) 
 

 

Система внеурочных занятий органически включена в программу духовно- нравственного воспитания, которая реализуется 
классными руководителями, учителями физкультуры, учителями-предметниками, заведующей библиотекой, педагогами-психологами, 

социальным работником, руководителями кружков. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, викторин, конкурсов, 

соревнований, поисковых исследований, общественно полезных практик, проектов и т. д. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1.Обобщенная модель планируемыхрезультатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 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. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательными отношениями 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 системойоценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так 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 образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 
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перспективы — зоны ближайшего развитияребёнка; 

 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 данногопредмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов,учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они  

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбораданныхрезультатовслужат:ихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровне,необходимостьдляпоследующе

го обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). 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 основной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более 
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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, могут включаться 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. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательных отношений, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа стекстом»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

         1.2.2.Планируемые результаты формирования универсальных учебных действийучащихся 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в ихвыполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 
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а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 эмоциональное, чувственно-образное восприятие мира средствами художественного образования и эстетическоговоспитания; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошегоученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешниемотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новойзадачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретнойзадачи,напониманиепредложенийиоценокучителей,товарищей, 

 родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, за осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности, принадлежности к своей семье, к жителям родной земли, посвятившим свою жизнь людям, большой и малой 

Родине; 

 ориентация в смыслах толерантного поведения; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающихлюдей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральныхнорм; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживанием; 

 установка на здоровый образжизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающегоповедения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, 

углублённого изучения изобразительного искусства или музыки (по выборуучащегося). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социальногоспособа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решениязадач; 
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 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебнойдеятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальнойроли«хорошего ученика»; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

жителяс. Владимир, Земли Иркутской; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 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 осознание себя как одного из других, равноразных и выстраивании толерантных отношений сдругими. 

установки на здоровый образ жизни, здоровое питание и реализации её в реальном поведении ипоступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни, как 

инструмент понимания целостной картины мира в его многообразии иединстве; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств, других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебнуюзадачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве сучителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннемплане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решениязадачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачнойобласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и другихлюдей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранномязыках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственнойформе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, решать творческиезадачи; 

 преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольноговнимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в концедействия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользованиемучебнойлитературы, 

 энциклопедий, справочников, включая электронные, цифровые, в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространствеИнтернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, включая виртуальные и схемы (включая концептуальные) для 

решениязадач; 

 строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов, в первую очередьтекстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

 осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданнымкритериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах исвязях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностнойсвязи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решениязадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментовИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

 пользоваться художественными способамипознания; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решениязадач. 

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 дистанционногообщения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении ивзаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновенияинтересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а чтонет; 

 задаватьвопросы; 

 контролировать действияпартнёра; 

 использовать речь для регуляции своегодействия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсобственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместнойдеятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всехучастников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построениядействия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативныхзадач. 

1.2.3.Планируемые результаты формирования первичных навыков чтения и работы с текстом(личностные и метапредметные 

результаты) 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники 
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приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической 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, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 

 определять тему и главную мысльтекста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданномуоснованию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенныхпризнака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённоеутверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средстватекста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

цельючтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужнойинформации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в текстенапрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающиевывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленныйвопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшегоиспользования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте; 

 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 этихпробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точкизрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкойзрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)информацию. 

1.2.1. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентностиучащихся 

(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 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

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

ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 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, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере 

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 полученнуюинформацию; 

 владетькомпьютернымписьмомнарусскомязыке;набиратьтекстнаиностранномязыке,использоватьэкранныйперевод 

отдельныхслов; 

 сканировать рисунки итексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русскомязыке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители(флэш-карты); 

 описывать   по   определённому   алгоритму   объект   или   процесс   наблюдения,   записывать  аудиовизуальную  и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опросалюдей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

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

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформлениятекста; 

 использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разноговида; 

 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 

использованиемссылок); 

 заполнять учебные базыданных. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источникаинформации 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранятьих; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука,текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы дляпрезентации; 

 создавать диаграммы, планы территории ипр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательногоучреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и вфайлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлятьданные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемыхсредах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательноговыполнения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельностигруппы; 

 моделировать объекты и процессы реальногомира. 

1.2.4.Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка 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 
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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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задаватьвопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровнякультуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 

компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского  

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки ибуквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие иглухие;  

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужнойинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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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 учебникематериала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям идр.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова посоставу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простыеслучаи); 

 оценивать уместность использования слов втексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативнойзадачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж,склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число,падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени),спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологическогоразбора; 

 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 приглаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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 различать предложение, словосочетание,слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании ипредложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные / побудительные / вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную / невосклицательную интонациюпредложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения; 

 выделять предложения с однороднымичленами. 

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 правильностьразбора; 

 различать простые и сложныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержаниякурса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическомусловарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 

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

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разноговозраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживатьразговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения; 

 самостоятельно озаглавливатьтекст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуацийобщения.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенномузаголовку; 

 подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

 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 смысловыепропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

 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 создаваемыхтекстов);  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самогосебя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнениесобеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этическиепредставленияопонятиях«добро»,«зло»,«справедливость»,«отзывчивость»,«честность»,«ответственность»,  

 «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у учащегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами 

и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами 

искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать 

информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 
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приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческойдеятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и ани-

мации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, инойинформации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героевпроизведения, 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе навопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанногопроизведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарныйзапас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смыслпрочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёмупроизведения; 

 ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,осознаватьсущностьповедениягероев,самостоятельноделать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного иливыборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственныйопыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственномужеланию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочнойлитературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как видискусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственноесуждение;  

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

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и егопоступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственноесуждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристикагероя); 

 писать отзыв о прочитаннойкниге; 

 работать с тематическимкаталогом; 

 работать с детскойпериодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературноепроизведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя;составлятьтекст на 

основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личногоопыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст; 
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 создавать иллюстрации, диафильм по содержаниюпроизведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты; 

 способам написанияизложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенныхпризнака; 

 отличать прозаический текст отпоэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение,метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественноготекста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе изтекста). 

Родной (русский) язык 

Результаты изучения предмета «Родной язык» при получении начального общегообразования предполагают: 

 воспитание ценностного отношенияк родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знанийо родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениямиориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиямис языковыми единицами и умение использовать знаниядля решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции учащихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, расширится лингвистический кругозор;  

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использоватьимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения,соблюдатьречевойэтикет,бытьвежливымиидоброжелательными 

речевыми партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровнеобразования. 

 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычныхстранах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа;рассказывать о себе, своей семье,друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на еговопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 

 составлять краткую характеристикуперсонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковомматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с 

учётомограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменнойречи 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующуюинтонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковомматериале;  

 читать про себя и находить необходимуюинформацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов поконтексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержаниетекста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простыепредложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой наобразец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой наобразец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 
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 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 

 заполнять простуюанкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, темасообщения). 

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 внём; 

 списыватьтекст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английскогоязыка; 

 отличать буквы от знаковтранскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 

 уточнять написание слова пословарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык иобратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношениязвуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонациюперечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах); 

 читать изучаемые слова потранскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне начального общегообразования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательныеэлементы; 
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложныеслова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны' х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами andиbut; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’tany); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их вречи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса «Математика» учащиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственныхотношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительныенавыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневныхситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта 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 текстовыхзадач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин иплощадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 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 ипрогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколькораз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр 

- дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этимивеличинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять своидействия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе делениясостатком); 

 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 числом1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить егозначение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и безскобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия свеличинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результатадействия).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 решать задачи в 3—4действия; 

 находить разные способы решениязадачи. 
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 

 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 решениязадач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб,шар); 

 соотносить реальные объекты, объекты изобразительного искусства с моделями геометрическихфигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,конус 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длинуотрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника иквадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (наглаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовыетаблицы; 

 заполнять несложные готовыетаблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 читать несложные готовые круговыедиаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц идиаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы идиаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц идиаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать иобобщать 

данные, делать выводы ипрогнозы). 

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 с учетом содержания примерных 
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рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской)этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественнымиявлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересовсограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общегообразования. 

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; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 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 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

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

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
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 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 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

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

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускникнаучится: 

 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 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

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

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 
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места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

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

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  
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 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и  обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его 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 гражданскойидентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшемокружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностногоосмысленияличногоопытаобщенияслюдьми,обществомиприродой,чтостанетосновойуважительногоотношения 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 причинно-следственные 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 развивающемсямире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственныхсообщений; 

 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 исвободе. 

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 неживойприроды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 
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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 иопытов;  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменныхвысказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимойинформации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойствобъектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения кприроде; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасностьчеловека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своегоздоровья. 

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 иопытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных изконструктора; 

 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 природнойсреде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личнойгигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастныхслучаях; 

 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 главныйгород; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «лентевремени»; 

 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, истории своей семьи, истории 

жизни своих известных земляков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов;  
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе 

с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживанияим; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальнымигруппами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство историческойперспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации,страны; 

 изучать по различным источникам и описывать проявления богатства, красоты внутреннего мира человека Сибири в его 

созидательной деятельности на благо людей, благоРодины; 

 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 образовательнойсреде; 

 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. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 
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творческих ситуаций в повседневной жизни; приобретут начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире. 

В процессе совместной творческой деятельности учащиеся овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Они 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. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческойдеятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах идр.); 

 относиться к музыкальной культуре как продукту творческой жизнепреобразующей деятельностичеловека;  

 воспринимать мир искусства как основную среду обитания современного широко образованногочеловека; 

 осознавать гармоническую взаимосвязь мира музыки с миром природы, чувствовать отражение в собственной музыкально- 

культурной среде нравственно-эстетического и социально-исторического опыта всегочеловечества; 

 позитивно относиться к самооценке своих возможностей и степени собственного вклада в общую музыкально-творческую 

деятельность. 

 принимать ценности предшествующих культур и понимать необходимость бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурныхтрадиций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальныхиграх; 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученныхзнаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построениямузыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 использоватьначальныезнанияипредставленияонаиболееважныхправилахмузыкальногоискусства,которыенеобходимоучитывать в 

процессе собственной творческой музыкально-созидательной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейшихмелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальныхобразов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества  разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народовмира; 

 создавать и предлагать собственный исполнительский план отображения образного замысла разучиваемогопроизведения; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека,видеотека); 

 ориентироваться в мире творческих профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Критерии 

оценивания планируемых результатов основываются на следующихпоказателях:уровень развития музыкальной грамотности 

(способности воспринимать музыку как живое, образное искусство, неразрывно связанное сжизнью);степень вовлечённости в 

процесс формирования и развития музыкально-культурной микро- и макросреды (семьи, компании друзей, класса, школы, 

города). 

Способы оценивания имеют разнообразные творческие формы: 

 учебная деятельность – тестирование, решение кроссвордов, заполнение таблиц, игры состязательного характера, 
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музыкальныевикторины; 

 познавательная деятельность – участие в научно-практическихконференциях;самостоятельный поиск, анализ и классификация 

учебных и дополнительных материалов с использованием различных ресурсов - домашняя, школьная и городская библиотека, фонотека, 

Интернет; 

 проектная деятельность – музыкальные и литературные сочинения, различного рода сборники и книги, буклеты, компьютерные 

мини-презентации и слайд-плакаты, сценарии музыкальных праздников и тематических спектаклей, разработка и изготовление 

несложных учебныхпособий; 

 концертно-просветительская деятельность – концерты, фестивали, конкурсы, бенефисы, лекции, филармонические встречи 

разного уровня (школьного, муниципального,регионального) 

Изобразительное искусство (рисунок и живопись) 

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 эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественныйвкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших,ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

иразнообразииприроды, 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  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и вразличных видах  

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
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декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческойдеятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различныхИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другогочеловека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно- творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственногозамысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образногоязыка; 

 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 

жизненныхявлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль иназначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомыхпроизведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, втеатре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческогозамысла; 



47  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания 

с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпромысловвРоссии(с учётомместныхусловий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданныетемы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютернойграфики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программеPaint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческойдеятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образы природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, усвоенные 

способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данногообъекта. 

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 куль- турах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своёотношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на этитемы. 

 

 

Технология 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

В результате изучения основ народного и декоративно-прикладного искусства учащиеся на уровне начального общего образования: 
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 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического исоциально-исторического 

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 материальнойкультуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения иразвития; 

 научатсяиспользоватьприобретённыезнанияиумениядлятворческойсамореализацииприоформлениисвоегодомаиклассной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных идругихизделий.  

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать ихособенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивнойдеятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практическихдействий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнеготруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к трудулюдей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважатьих; 

 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, социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественнымиконструктивным 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; экономно 

расходовать используемыематериалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 
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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 

учителемзамысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединениядеталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложностизадачи; 

 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 ихразвёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ вматериале 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военнойпрактики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр надосуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающихпроцедур. 

Учащиеся 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытомвоздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь иоборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 
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оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физическихупражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания икровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека:бегать и  

 прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол 

и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных системорганизма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальноеразвитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их междусобой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью; 

 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами;  

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

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия сигроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за ихдинамикой. 

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 
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физического развития и физическойподготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физическихкачеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах иушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основныхфизическихкачеств;  

 выполнять организующие строевые команды иприёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическоебревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса иобъёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональнойнаправленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии). 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         1.3.1.Общие подходы к построению системы оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального общего   

образования, её содержательной и критериальной базой в МБОУ Владимирская СОШ  выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении 

общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с 
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помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. В этом смысле можно говорить о такой 

особенности предлагаемой системы оценки, как её естественная встроенность в образовательные отношения. Ещё одна особенность 

предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, 

способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфолио (портфеля достижений), для итоговой 

оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательных отношений на достижение значимых для личности, 

общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только  

педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образо-

вательных услуг и эффективности деятельности; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных оценочных процедур. 

К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений учащихся (процедуры итоговой оценки и 

аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности (процедуры аккредитации и 

аттестации), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития школы. 

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах. 

Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2.Модель системы оценивания достижений учащихся в части личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений - учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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 своейличности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этогоразрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности внутренней позиции школьника, основ 

гражданской идентичности, позитивного эмоционального отношения к миру, самооценки (включая осознание своих возможностей в 

учении), мотивации учебной деятельности (включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм 

и сформированности морально-этических суждений. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой 

оценке. Оценка данных результатов осуществляется к ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

учащегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательных отношений— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример дляподражания; 
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 сформированности основ гражданской идентичности чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народовРоссии 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/ нарушения моральной нормы, категорий прекрасного/ 

безобразного. 

1.3.3.Модель системы оценивания достижений обучающихся в части метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных отношений - учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к 

содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практическихзадач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известнымпонятиям; 

 умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,приниматьнасебяответственностьза 

результаты своих действий. 
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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 этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированностькоммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных 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 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

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

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированныхпроцедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных отношений — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат 

в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и 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 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 отнесён прежде всего понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических 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 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения;установлениесвязей(втомчислепричинно-следственных)ианалогий;поиск,преобразование,представлениеинтерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и 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. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 
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действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательные отношения ориентированы на достижение планируемых результатов. 

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

которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

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 учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка учащегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

которомфиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». Реализация уровневого подхода к разработке 

инструментария и представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Система оценки учебных достижений в МБОУ Владимирская СОШ  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения 

на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку. 

(Приложение 1) 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим показателям: мотивация к 
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обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из представления о том, что параметры 

должны отражать в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности 

учащихся. 

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной деятельности формируется и проявляется в 

процессе решения ребёнком самостоятельных, познавательных и творческих задач, мы выделили уровни успешности их выполнения в 

качестве диагностического показателя самореализации детей младшего школьного возраста в процессе творческой познавательной 

деятельности. 

Успешность будет определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе 

познавательной задачи: 

- высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут выделить идею и, используя её как 

основу решения задачи, оперируют познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную 

удовлетворённость от процесса и результата своейдеятельности); 

- средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и познавательной информацией, оперирование 

которой необходимо для успешного выполнения познавательной задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении трудностей и 

необходимости ихпреодоления; 

- низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны проявлять активность и само-

стоятельность в решении познавательных задач, механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в 

оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решениязадачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться 

потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с 

другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в 

желании отличаться от других, привлекать к себе внимание. 

Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой деятельности (творческие отчеты,  

портфолио), а также в рамках научно-практических конференций разного уровня, годового цикла конкурсов, олимпиад, где дети и 

педагоги будут демонстрировать разнообразные способности (Приложение 2) 

Итогом освоения образовательной программы является достижение как уровня элементарной грамотности (базовый 

образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется овладением 

элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом. 

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности. 

Повышенный уровень определяется способностью учащихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов 

познавательной деятельности для решения учебных задач творческого характера. 

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.). 
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Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как одного из главных компонентов качества 

образования являются объективность, систематичность, наглядность,открытость. 

1.3.4.Модель системы оценивания достижений учащихся в части предметных результатов 

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

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных отношений – учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в 

себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее – система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение новогознания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо 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 отнесён прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметнымсодержанием. 

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 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
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Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебныхдействий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательные отношения ориентированы на достижение планируемых результатов. 

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

которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

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 учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки 

эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на начальном уровне общегообразования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 
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системы знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка учащегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшегоразвития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с принятыми в 

теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки. Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён 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 мотивациюучащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения исамообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельностиучащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебнуюдеятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и 

в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются следующие материалы: 

1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 
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образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могутбыть: 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру –  оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и прежде все го такой её 



63  

особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учащимся, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знанийиправильномвыполненииучебныхдействийврамкахдиапазона(круга)заданныхзадач,построенныхнаопорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на уровне основного общегообразования; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидляпродолженияобразованияна 

следующем уровне общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых  результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базовогоуровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо»или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

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

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

Следующемуровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качествавыпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развитияребёнка; 

 даютсяпсихолого-

педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачнаследующемуровнеобучения. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике,  и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переведённых на 

следующий уровень общегообразования. 
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Приложение 1 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений учащихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный (вводный) контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление исходного уровня развития 

разных аспектов личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния познавательной 

деятельности, в первую очередь индивиду-

ального уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к учебной деятельности 

(90- 100%); 

- средний уровень готовности к учебной деятельности 

(66- 89%); 

- низкий уровень готовности к учебной деятельности 

(менее50%). 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный 

опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, 

работа в 

тетрадях, 

дидактические 

карточки, 

средства 

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные 

работы, 

концерты, 

выставки 

Установление обратной связи; 

диагностирование  хода дидактического про- 

цесса, выявление динамики последнего, 

сопоставление реально достигнутых на от- 

дельных этапах результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда учащихся; 

своевременное выявление пробелов в усвоении 

материала для повышения обшей 

продуктивности учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учёбе в целом и т. 

д.; 

2) показателей полноты и глубины усвоения материала, 

умения применять полученные знания впрактической 

деятельности и нестандартных ситуацияхкоторые 

оцениваются по общепринятой пятибалльной шкале. 

Исключение составляют обучающиеся 1 классов, их 

показатели оцениваются с помощью «Лесенка успеха», 

смайликов 
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Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный 

опрос, средства 

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные и 

исследовательски

е 

работы, 

концерты, 

выставки. 

Систематизация и обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учёбе в целом и т. 

д.; 

2) показателей полноты и глубины усвоения материала, 

умения применять полученные знания впрактической 

деятельности и нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой пятибалльной шкале. 

Исключение составляют учащиеся 1 классов, их 

показатели оцениваются с помощью цвета: 

- высокий уровень –зелёный, 

- средний уровень -жёлтый, 

- низкий уровень –красный. 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио), 

творческие 

отчёты. 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных связей. Оценка личностных 

достижений и образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная оценка», или 

«оценивание реальных результатов». Оказание 

помощи учащимся в развитии их способностей 

анализировать собственную деятельность, 

пересматривать её и проявлять инициативу в 

достижении личных результатов. 

Будет оцениваться способность учащихся объяснять 

явления, процессы, события, представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых и информационных 

системах; умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической деятельности, обоб- 

щённых способов деятельности с опорой на комплекс све- 

дений, почерпнутых из всех изученных предметов. В дан- 

ном случае оценке подлежат содержание, предмет, 

процесс 

и результаты деятельности, но не сам субъект. Тесты 

оцениваются по уровням: высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на основании критериев, 

сформулированных совместно педагогом и учащимися. 
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                                                                                                                                                                                                            Приложение 2 

Портфолио младших школьников 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов:  

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также 

соответствующих   информационных   материалов   из   внешних   источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и 

дальнейшей коррекции процессаобучения. 

Портфолио рассматривается и как процессуальный способ оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. Главная функция использования портфолио для ученика – осознание самого себя «Какой я?»; для учителя условие 

формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность 

процесса обучения; для родителей – возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновения к процессу становления 

школьника. 

Задачи портфолио: 

 помочь ученику увидеть картину значимых образовательных результатов вцелом; 

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в образовательномпроцессе; 

 продемонстрировать способности школьника практически применять приобретенные знания иумения; 

 активно совершенствовать универсальные учебныедействия; 

 реализовать основные потребности ребенка - потребность в признании исамоутверждении. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

 по русскому языку, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике и информатике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, проектов с помощью 

ИКТ, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру -  оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
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монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

Портфолио обучающихся начальных классов состоит из следующих разделов: 

Титульный лист включает в себя личные данные обучающегося. 

 Раздел 1.    «Моя учёба». 

 Раздел 2. «Моё творчество».  

       Раздел 3.   «Мои достижения». 

 Раздел 1. «Моя учёба» включает в себя информацию, посвященную конкретному школьному предмету. Обучающийся наполняет этот 

раздел удачно написанными контрольными и самостоятельными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

 Раздел 2.  «Моё творчество» включает в себя  творческие работы обучающегося: рисунки, сказки, сочинения, стихи, фотографии 

объёмных работ (поделок). 

 Раздел 3. «Мои достижения» включает в себя все имеющиеся у обучающегося грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости, расположенные в хронологическом порядке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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 жизненныхситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядрасодержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начальногообразования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебныхдействий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в 

образовательных отношениях и жизненно важныхситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждом уровнеобразования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с Рабочими программами учебных 

предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общегообразования; 

 планируемые результаты сформированностиУУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности,включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ иисторию; 

 осознание ответственности человека за благосостояниеобщества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,религий; 

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

 уважение истории и культуры каждогонарода. 

              Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание клюдям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всехучастников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности игуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следоватьим; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
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 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания итворчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еесамоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать своюпозицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно ихоценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за ихрезультаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижениицелей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своихвозможностей. 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающиймир 

 владеющий основами уменияучиться. 

 любящий родной край и своюстрану. 

 уважающий и принимающий ценности семьи иобщества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей ишколой. 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышатьпартнера, 

 умеющий высказать своемнение. 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя иокружающих. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общегообразования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьномвозрасте;  
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 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общемуобразованию. 

Типовые задачи по УУД 

Для формирования и оценки личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД используются следующие 

типовые задачи и задания. 

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку личностных УУД. 

Для достижения личностных результатов введены разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

«Литературное чтение» 

На достижение личностных результатов направлены задания: 

 на интерпретациютекста; 

 высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

 анализ характеров и поступков героев. 

Предлагаются 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. 

Для развития умений смыслообразования используются поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию 

базовых нравственных, эстетических и экологических ценностей: проблеме настоящего и ненастоящего богатства: проблеме 

понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией; теме ценности общения, дружбы, привязанности, 

любви; проблеме разных точек зрения; представлению о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо лишь научиться ее 

обнаруживать; теме особого зрения, т.е. способности видеть не глазами, асердцем. 

«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. 

«Математика» 

В сюжетах текстовых задач представлены сведения из исторического прошлого нашей страны. 

«Окружающий мир» 

Представлены примеры заданий на объяснение своего отношения к миру: 

- На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. 

(Оцениватьпростыеситуациииоднозначныепоступкикак«хорошие»или«плохие»спозицииобщепринятыхнравственныхправил.) 

- Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, своюРодину.) 

- Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и кприроде.) 

«Музыка» 

Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
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используется принцип диалога культур. 

«Изобразительное искусство» 

Достижение  личностных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

«Иностранный язык» 

Предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Для реализации указанных личностных результатов  содержатся общие для всех  модулей уроки: урок  «Россия — наша Родина» 

и урок «Любовь и уважение кОтчеству». 

Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить личностные достижения младших школьников. 

Типовые задачи, направленные на формирование регулятивных УУД. 

«Литературное чтение» 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

 на составление плана (план текста, план устного рассказа, плансочинения); 

 на проведение самопроверки; редактированиятекста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

 нахождение в тексте прямых и скрытых авторскихвопросов; 

 прогнозированиеответов; 

 самопроверку потексту. 

«Математика» 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений: 
 текстовая задача (работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленнойцели); 

 работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы рядом, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия сцелью; 

 проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверивего. 

 системазаданий,ориентирующаяшкольниканапроверкуправильностивыполнениязаданияпоправилу,алгоритму,спомощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. Это заданиятипа: 

 «Проверь свое решение по таблицесложения» 
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 «Какое правило поможет тебе выполнить этозадание?» 

«Русский язык» 

В рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» сформулированы ожидаемые результаты в области контроля и 

самоконтроля учебных действийобучающихся к концу каждого года обучения: 

- 1-го года: понимать необходимость выполнение работы над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощьювзрослого; 

- 2-го года: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым ученик 

соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу надошибками; 

- 3-го года: осуществлять самоконтроль и контроль полученногорезультата; 

-4-го года: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

Во всех учебных предметах используются типы заданий на установление уровней сформированности оценочной 

самостоятельности в определении своих ресурсов, дефицита в достижении цели (выполнение задания), а также в поиске источника их 

восполнения (в данном случае, справочник) и использование «открытого» способа действия для решения следующих задач: 

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть подробно показаны). 

Ошибочные решения должны быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 

б) способ правильный, но ответ неправильный. Ученик должен найти ошибки и указать их причины. 

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям (истинные (содержательные) критерии 

должны быть скрыты отучащегося). 

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо оценить правильность выполнения 

задания по этим критериям (решение такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой части –нет). 

4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – нет (задание на границу применимости 

того или иного способадействия). 

5) Задание, его решение, содержащее ошибку и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, которая поможет разобраться с 

ошибкой. 

6) Задания - «подсказки» являются структурированными, т.е. «включают несколько вопросов относительно одной и той же 

ситуации, которые располагаются по возрастающей сложности. Вопросы составлены таким образом, чтобы в процессе их 

последовательного выполнения учащиеся получали некоторые «подсказки», необходимые для решения расположенных на последнем 

месте наиболее сложных вопросов. Эти задания, по замыслу, выявляют не только усвоение предметных знаний и умений, но и умение 

самостоятельно приобретать эти знания, пользуясь «подсказками»: знаниями об условиях задачи, добытыми при ответе на 

предыдущие, более легкие вопросы. Умение пользоваться помощью, «подсказками» (наряду с умением их находить) является ядерной 

составляющей уменияучиться. 

7) Задания рубрики «Проверь себя». 

8) Задания со знаковыми системами (формулы, графики, схемы) и с переходами от одного знакового отображения к другому. 

Решение этих задач показывает, владеет ли ученик знаковым опосредствованием собственных действий с объектами, описанными на 

языке математики, языка и т.п. и описанными по-житейски, но предполагающими математическую, языковуюинтерпретацию. 

9) Провокационные задачи, задачи с ловушками: они позволяют различить натуральное и понятийное отношение к предметной 
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задаче или, в терминологии В.В. Давыдова, предметностьзнания. 

10) Задачи, не предполагающие одного верного способа решения. Их можно решать по-разному: и эмпирически, и теоретически; 

и в умственном, и в предметном плане: и с помощью рисунков, и с помощью формул; и алгебраически, и арифметически, и 
геометрически. 

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку познавательных УУД 

При формировании познавательных УУД обучающиеся научатся (получат возможность научиться) подводить под понятие, 

формулировать правило на основе выделения существенных признаков. 

«Русский язык» 

- Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 4 класс. «Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в конце учебника на с. …. Пользуйся инструкцией при выполнении следующихупражнений.» 

- Правила,определенияит.п.ввидеграфическихсхем,таблиц,алгоритмов,разногородавизуальныхподсказокиключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах…? 

Тебе поможет схема на стр. 5»; 

- Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст.Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

- Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся 

толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»;. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают этислова?». 

«Литературное чтение» 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отражена в учебниках по литературномучтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; этап 3 

(после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

«Математика» 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования как 

универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Задания учебника учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметныхзадач. 
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2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. Освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках серии заданий творческого и поискового характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и  др.,  записанных  по  определённому правилу;  про- вести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера и творческого характера). 

«Окружающий мир» 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Пример задания на объяснение окружающего мира: 

4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие 

трудности и преимущества появились бы 

у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

Типовые задачи, направленные на формирование и оценку коммуникативных УУД 

При формировании коммуникативных УУД, когда у школьника формируются умения взаимодействовать с соседом по парте, в 

группе используются задания типа: 

- «Составь задачу, решением которой является...» Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом 

соседа попарте. 

«Русский язык» 

4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. 

Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к 

другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

«Литературное чтение» 

 слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевыхслов; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесноерисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному идр. 

«Математика» 



76  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие 

устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопросурока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, 

нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма ит.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх 

видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

«Окружающий мир» 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию 

общения в паре или группе учеников. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, 

наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает 

маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следоватьим.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный 

предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следоватьим.) 

3) Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводяаргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога. Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, 

горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – 

люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

Типовые задания: 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной 

литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растет познавательная активность учащихся, 

они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 



77  

познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания  предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на 

свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счет востребованности для их выполнения метапредметных 

умений. 

Интеллектуальный марафон - задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися 

задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания  направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность. Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или 

задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся 

должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать свое личное 

мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам 

получения и обработки информации, «учатсяобучая». 

       Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико- 

ориентированныхпроектов,приэтомнакаждомизэтихразворотовобязательноприсутствуетпредложениесозданиясобственного проекта 

учащегося. Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненнымиситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. 

 

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 произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального 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 базе: 
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- 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 наоснове: 

- 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всехучастников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности игуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следоватьим; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов моральногоповедения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, аименно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еёсамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно ихоценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за ихрезультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своихвозможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 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 учёбе. 

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, 
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сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (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 путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 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 компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

моральноговыбора. 

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 результатыдеятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти.  

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 образовательных отношений; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного 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 четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения)иориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях.Применительнокучебнойдеятельностиследует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 
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 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на негоотвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 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 

ещёнеизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательностидействий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временныххарактеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем,товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатовработы; 

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

конфликта) и преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а  также  

постановку и решениепроблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменнойформе; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимойинформациииз прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающихкомпонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов; 

 подведение под понятие, выведениеследствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинностиутверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решениепроблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и егореализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка егодействий; 

 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 средствкоммуникации. 

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

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

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать своюдеятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результатсамоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действияребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределениеучащегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках образовательных отношений в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определённые 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 причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующуюфункции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
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учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностныхсмыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действеннойидентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еёграждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действийперсонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов имнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступковперсонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальныесредства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героевпроизведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 

«Родной (русский) язык» 

Изучение Родного (русского) языка 

 создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родногоязыка 

 обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующуюфункции. 

«Иностранный язык» (английский)обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогическойречи; 

 развитию письменнойречи; 

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

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
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собеседникаформе. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его 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, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 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 зарубежныхстран; 

 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своегорегиона; 

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

природо-сообразногоповедения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

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

психологического здоровья. 

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

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе 

с использованием различных средствИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивнойсреде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родногокрая. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурномобществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

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

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 корректив 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. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 
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 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 системуориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемойдеятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целейкурса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентностиучащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельностичеловека; 

 развитие знаково-символического 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, коррекцию иоценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательныхдействий; 

 развитие планирующей и регулирующей функцииречи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивнойдеятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивнойдеятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующейдеятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познанияучения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному профессиональномусамоопределению. 

«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 себяответственность; 

 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 образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



87  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать своидействия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общегорезультата). 

В основе используемого учебно-методического комплекта лежит: 

 Приоритет воспитания в образовательныхотношениях, 

 Личностно-ориентированный, деятельностный характеробучения. 

Все учебники имеют законченные линии, развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, книг для 

чтения и т. д. Все предметы, включая предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребёнка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. Методическая система учебников ориентирована на воспитание у младших 

школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к предмету; направляет 

деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на 

поэтапность и диалектичность организации обучения. 

В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и метапредметным результатам образования, 

формированию универсальных учебных действий. Все учебники комплекта нацелены на обеспечение выполнения этих требований.  

При этом учитываются возрастные особенности детей, и соблюдается принцип постепенного перехода от преобладания совместной 

деятельности учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) и к усилению самостоятельной 

деятельности учащихся в процессе постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их решении. 

В силу специфики учебного предмета особое внимание авторы уделили такой подаче учебного материала на страницах учебников 

математики, которая создает условия для формирования у учащихся универсальных интеллектуальных действий, таких как действия 

по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов; по 

выявлению разных функций одного и того же математического объекта и установлении его связей с другими объектами, по выделению 

существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в другие 

условия.Главной при совершенствовании учебников была ориентация учебного материала и способов его подачи на максимально 

возможное включение учащихся в ситуации применения знаний в измененных условиях, в ситуации самостоятельного перехода от 

известного к новому, как в области знаний, так и в области способов учебных действий. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общемуобразованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода учащихся на новый уровень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень 
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основного общего образования, а затем среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей уучащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном)языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойготовностидетейиприпереходеобучающихсянаследующуюступень общего 

образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения кучению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптацииучащихся к новойорганизации процессаи содержанияобучения(предметная система, разныепреподаватели 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 учебнойдеятельности); 

 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). 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших 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 своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность насаморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно- 

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие обязательные элементы в своей структуре: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

 содержание учебного предмета,курса; 

 тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие обязательные элементы в своей структуре: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидов деятельности; 
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 тематическоепланирование. 

 

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Структура и содержание программы воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель,классныйруководитель,педагог-организаторит.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Владимирская средняя школа» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

МБОУ «Владимирская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численностью обучающихся на01.09.2021года—

87человек,численность педагогического коллектива-12 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальноеобщее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

 

МБОУ «Владимирская СОШ»(далее – школа) — это сельская школа, удаленная(25 км от п. Залари) от спортивных школ и школ 

искусств. Основная масса семей учащихся – многодетные, полные семьи, семьи со средним материальным достатком. Круг общения 

детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях, нравственно –

этическая среда относительно устойчива, что позволяет значительно раньше у детей формировать уважение к 

общечеловеческимбазовымценностям,ксемейнымтрадициям,почитаниестарших,уважениеклюдямтруда,взаимопомощь. 

Педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношениявсемьях,что 

способствуютустановлениюдоброжелательныхидоверительныхотношений между педагогами, школьниками и их родителями. Классные 

коллективы насчитывают от 3 до 13 обучающихся в классе. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместногопоиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

междуклассами,учащимисяразноговозраста. 

 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализациина основе освоения общечеловеческих 

ценностей, учитываем особенности сельскойшколы. 
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При формировании воспитательной работы школа сотрудничает  и взаимодействует с рядом предприятий и организаций: 

 Районный комитет по образованию – оказание методической  помощи школе, проведение совместных мероприятий; 

 Районный отдел по делам молодёжи – организация работы лагеря труда и отдыха, совместных мероприятия; 

 МБОУ ДОД ДДЮТ «Созвездие» п. Залари  (п. Залари.)- организация дополнительного образования детей (кружки), совместные 

мероприятия; 

 Детская юношеская спортивная школа (п. Залари) – организация дополнительного образования детей (секции), совместные 

мероприятия; 

 Маниловская средняя школа; 

 Дом культуры – проведение совместных мероприятий; 

 Детский сад – пропаганда учащимися школы правил дорожного движения, здорового образа жизни;, экологические 

мероприятия 

 Заларинская поликлиника – проведение совместных мероприятий по здоровому образу жизни учащихся (беседы, классные часы, 

праздники), беседы с медработниками о состоянии здоровья детей; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних (п. Залари) – наблюдение и контроль учащихся, состоящих на внутришкольном учёте; 

 ОГУ СО «Заларинский спец. дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

 МБУК «Заларинский район» краеведческий музей 

 СУЗы  Иркутской области  , 

 ГАПОУ ИО «Заларинский Агропромышленный техникум». 

 
 

Процесс воспитания в МБОУ Владимирская СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей,которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

        - организация основных совместных дел школьников и педагогов как  предметасовместнойзаботыивзрослых,идетей; 

- системность,целесообразностьвоспитаниякак условияегоэффективности. 

Воспитательный процесс основывается на отечественных воспитательных традициях, традициях народа, и традициях школы, 

базовых российских ценностях, с учетом современных социокультурных условий развития детства. 

-  «Традиции» - это система сохранения нравственных ценностей с учетом современных подходов в вопросах формирования личности. 

Педагоги школы понимают, как важно при наработке новых моделей организации воспитательной работы встроить их в те 
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представления о целях, задачах и формах учебно-воспитательной работы, которые уже существуют в школе, сложились в традиции. 

Именно традиции придают стабильность жизни школы, формируют общие интересы, создают особое «лицо» воспитательной системы. 

Наша школа богата традициями. 

-    Ключевыми, традиционными мероприятиями в школе стали следующие: День Знаний, мероприятия, посвящённые Дню учителя, День 

Дублёра, Дню пожилых людей, Покров, мероприятия, посвящённые Дню матери, празднованию Нового года, конкурс «России верные 

сыны», спортивно-патриотические мероприятия и игры, посвящённые Дню защитника Отечества, цикл конкурсов для девочек, 

посвящённый дню 8 марта, Масленица, мероприятия, посвящённые Дню Победы (уроки мужества, встречи поколений), праздник 

Последнего звонка.  

-  В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: учащиеся, 

учителя, родители. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения в рамках 

общешкольных родительский собраний, которые позволяют наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих, реализацию ценностей и целей.  

Целью воспитания учащихся является социально- педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Задачи воспитания: - освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

-   - формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-  - формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих 

личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

-   - формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности школьников. 

 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

                                      Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты– ежегодные совместно разрабатываемые 
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иреализуемыешкольникамиипедагогамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ор

иентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: 

 патриотическая акция «Помощь ветерану». В течение года ребята вместе с класснымируководителями навещают ветеранов, 

оказывают им посильную помощь. В течение годаребятавместе с класснымируководителямиухаживаютзапамятникамиВОВ. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятсярегулярно,вихрамкахобсуждаютсянасущныепроблемы; 

- проводимые для жителей поселка: 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Торжественная линейка «Первый звонок»; 
 Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1–5-х классов, веселая конкурсная программа для6–11-х классов; 

 Проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной Победе в Сталинградской битве; 

 спортивно-патриотические мероприятия и игры, посвящённые Дню защитника Отечества; 

 Праздникмам; 

 Торжественное мероприятие, посвященное 9мая; 

 Торжественная линейка«Последний звонок»; 

 Выпускныевечера. 

-На школьном уровне: 

- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми длядетейипедагоговзнаменательнымидатами ивкоторых участвуютвсеклассышколы. 

День Учителя(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися); 

День  самоуправлениявДеньУчителя(старшеклассникиорганизуютучебныйпроцесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе ит.п.); 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники; 8 Марта,День защитника Отечества, День Победы, «Первый 

звонок», «Последний звонок» идр.; 

Предметные недели. 
-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Прощание с начальной школой»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами ивоспитанниками,формированиючувства 

доверияиуважения другкдругу: 
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- общешкольныелинейкисвручением грамотиблагодарностей; 
- награждениенаторжественнойлинейке«Последнийзвонок»поитогамучебногогода; 

- награждениенаторжественнойчастиВыпускноговечера; 

- итоговыеродительскиесобрания. 

- На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых  дел; 

- проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел науровнеобщешкольныхсоветовдела. 

- На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки,проведенияианализаключевыхдел; 

- наблюдение за поведениемребенка вситуациях подготовки, проведения ианализаключевых дел,заегоотношениями 

сосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы статьхорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

насебярольответственногоза тотилиинойфрагментобщейработы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  
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- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Модуль.«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания,развить всебе важные для своеголичностногоразвития 

социальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей 

ипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидруг кдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдея

тельностипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеенаправлений. 

Спортивно-оздоровительное направление.Внеурочнаядеятельность«Расти здоровым», "Мир шахмат и шашек", Веселые старты, 

соревнования, 

«Подвижныеигры»,«Спортивныеигры»,направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побу

ждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых. 

Духовно-нравственное направление. Встречи с интересными людьми. Праздники, конкурсы, викторины, КВНы. Встречи с ветеранами 

труда, с участниками  «горячих точек». Уроки мужества, выставки рисунков. Тематические классные часы. Народные традиции, 

обычаи, праздники. 

Социальное направление.Встречи с интересными людьми. Тимуровская работа. Акция «Помоги пернатым» . Акция «Чистый двор». 

Акция «Книголюб». 

Общеинтеллектуальное направление. Создание презентаций, проектов, экскурсии, предметные недели, олимпиады, викторины, 

НПК.  

Общекультурное направление. Выставки детских рисунков, поделок, творческих работ. Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида обучающихся, культуре поведения и речи. Конкурсы детского творчества, концерты. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего актив старших классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров - старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой детских объединений и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: физорги, 

редколлегия, организаторы, трудовой сектор и т.д.); 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

сельскую библиотеку, в краеведческий музей, на предприятие, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в пределах 

поселка для углубленного изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными руководителями и учителями – предметниками.  

 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в 

мастер-классах, просмотр онлайн уроков «Проектория», онлайн уроков финансовой грамотности; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьные СМИ: школьный сайт, школьная группа в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих  вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- Совет школы, общешкольный родительский комитет, педагогический совет,  участвующие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, инспекторами  ПДН, ГАИ, ГИБДД, 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, родителями, хорошо 
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знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.2021 Кл.руководитель, педагог-организатор 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

1-4 сентябрь Кл.руководитель, педагог-организатор 
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профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Кл.руководитель 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 сентябрь Кл.руководитель, Педагог-организатор. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Кл.руководитель 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Кл.руководитель 

Конкурс рисунков, презентаций и 

фотографий ко « Дню Отца».  

1-4 октябрь Педагог-организатор, кл. руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Кл.руководитель 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Кл.руководитель 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Кл.руководитель 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

1-4 февраль Кл.руководитель 
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«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль Кл.руководитель 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 март Кл.руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Педагог-организатор, Кл.руководитель 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Кл.руководитель 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Кл.руководитель 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Кл.руководитель 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения".  

1-4 май Кл.руководитель 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Кл.руководитель 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Кл.руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Гиревой спорт» 1-4 1 Учитель физкультуры 
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«Шашки-шахматы» 1-4 1 Учитель физкультуры 

«Расти здоровым» 1-4 1 Кл.руководители 
ДПИ- кружок декаративно-прикладного 

искусства"Умелица" 

1-4 1  Руководитель кружка 

Танцевальный"Элегия" 1-4 1 Руководитель кружка 

Вокальный "Мелодия" 1-4 1 Руководитель кружка 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл.руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Кл.руководитель 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Кл.руководитель 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Кл.руководитель 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

1-4 В течение года Кл.руководитель 
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страницах газеты «Школьный звонок» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, Кл.руководитель 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 

деревни 

1-4 В течение года Кл.руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану класс.рук. Кл.руководитель 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Кл.руководитель 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Кл.руководитель 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Кл.руководител 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Кл.руководитель 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Кл.руководитель 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Кл.руководитель 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Кл.руководитель 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Кл.руководитель 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Кл.руководитель 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл.руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Кл.руководитель 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Кл.руководитель 

 

 

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального общего образования. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственнойсимволикой  

— Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Иркутской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебнымпланом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебныхдисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
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посвящённых государственнымпраздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескимиорганизациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества,  конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

ивоеннослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности ипатриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных  предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народовРоссии); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разныхлюдей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместнойдеятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах,природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе 
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изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в организации и проведении 

презентаций «Труд нашихродных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

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

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы 

в учебномтруде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различныхпроектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярноевремя);  

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе идома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду ижизни. 

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

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения  учебных дисциплин, бесед, просмотра учебныхфильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родномукраю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности ( экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб,  очистка доступных  территорий  от  мусора,  подкормка птиц  и т. д.). 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по местужительства. 

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

(эстетическое воспитание): 

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

народов России (в ходе изучения  учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,  к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,  по репродукциям, учебнымфильмам); 
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 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения  дисциплин,  внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематическихвыставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, сельском  ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе,  сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 

художественныеобразы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой (участие в беседах  о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное отразрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества.  

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояниячеловека; 

 участие в художественном оформлениипомещений. 
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 Реализация Программы в ОО 

 

Основные направления и ценности развития и 

воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

• Воспитание гражданственности,патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Содержание учебных предметов. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Внеурочная деятельность:  беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества;  конкурсы и спортивные соревнования; встречи с 

ветеранами и военнослужащими; тематические классные часы; просмотр 

учебных фильмов; участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам; сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- патриотического содержания. 

• Воспитание нравственных чувств иэтического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Внеурочная деятельность:театральные постановки; литературно-

музыкальные композиции; художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России; презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов «Моя 

семья»; «Родословная» проведение мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду,жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

В рамках предмета «Технология». Участие в разработке и 

презентации различных проектов («Где родился, там и пригодился» и 

др.) 

Внеурочная деятельность: праздники труда, ярмарки, конкурсы.  

Классное ученическое самоуправление. 

• Воспитание ценностного отношения кприроде, 

окружающей среде (экологическоевоспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Внеурочная деятельность:  экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и др.  
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• Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях(эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Внеурочная деятельность: экскурсии, походы,  встречи с интересными 

людьми,беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, выставки семейного художественного творчества,  

культурно-досуговые программы. 

 

2.3.4.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по развитию и воспитанию учащихся.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения культуры. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Взаимодействие школы с учреждениями  с целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни среди школьников 
 КИЦ « Фаворит» 

 ГИБДД, ПДН, ОВД 

 Библиотека 

2.3.5.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), учащихся на уровне начального общего 

образования 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых действенных факторов их духовно- 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы МБОУ Владимирская СОШ  по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 



113  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законныхпредставителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законнымпредставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитаниядетей; 

 опора на положительный опыт семейноговоспитания. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в 

том числе: родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча  

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей идр. 

2.3.6.Модель оценки планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся науровне начального 

общегообразования 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемыхине одобряемыхформахповеденияв обществе ит. п.), первичногопонимания социальнойреальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественнойсреде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания оценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированныхпоступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения ижизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 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 патриотическогодолга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории икультуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотическойпозиции; 

 опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальныхгрупп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственныминормами; 

 уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труднойситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение кмладшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним. 

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 учебномутруду; 

 элементарные представления о различныхпрофессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми ивзрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимойдеятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческойдеятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезнойдеятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровьячеловека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда итворчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровьечеловека. 

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

 ценностное отношение кприроде; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологическойэтики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по местужительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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

(эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 
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 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. 

 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

учащихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему годуобучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

вцелом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрастекомплексы знаний, установок, правил поведения,привычек; 

 особенностиотношенияучащихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью,существенноотличающегосяоттаковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состоянии болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 



117  

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры и здоровья в школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной 

организации, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности всебе; 

 если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учитсяверить; 

 если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учитсянадежде; 

 если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в этом мирелюбовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать 

свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности 

быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека - важнейшая ценность, главное условие достижение любой 

жизненной цели, и каждый сам несёт ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности жизнедеятельности. Осваивая программу 

ЗОЖ, он учится не совершать поступков, опасных для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок 

усвоил этические нормы отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуникативные навыки, дух сотрудничества и 

коллективизма, учить дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, общаться 

и взаимодействовать в группе, контролировать своё поведение, сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в 

различных жизненных ситуациях. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни МБОУ Владимирской средней 

общеобразовательной школы  является просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста  как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплятьздоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельноподдерживать 

 своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезныхпродуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребенка составлять, анализировать и контролировать свойрежимдня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии наздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образажизни; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста иразвития. 

Прогнозируемый результат: физически, психически, нравственно здоровый ученик 

Участники программы: 

 учащиеся; 

 классныеруководители; 

 учителя начальных классов; 

 фельдшер; 

 педагоги-организаторы» 

 родители. 

Данная комплексная программа - это организованный набор актов, процедур и действий, созданный для защиты и обеспечения здоровья 

и благополучия учащихся и персонала, который включает в себя  образование в области здоровья, здоровую школьную среду. В программу 

также включены руководство и консультирование, физическое воспитание, система питания, социальная работа, психологическая служба и 

работа по обеспечению здоровья. 

2.4.1.Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди школьников является воспитание культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Работа организуется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы.  
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Характеристика заболеваемости у детей: 

органов зрения  

органов дыхания  

органов пищеварения  

нарушение осанки  

дефицит массы  

Количество часто болеющих детей   

Количество курящих детей  

Данные по группам здоровья: 

основная –34человека 

подготовительная –0человек. 

специальная – 0 человек. 

 

Ежегодно организуется планирование работы по данному направлению: 

организация режима днядетей: 

начало занятий – 8.30ч 

уроки по утверждённому расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

после 3-го урока – горячий завтрак 

начало занятий внеурочной деятельности – 12.50ч. 

физкультурно-оздоровительная работа: 

физическая культура – 3ч. внеделю 

внеурочная деятельность – кружки «Мир шахмат и шашек», « Весёлые старты, соревнования» - 1  раз в две недели, «Гиревой спорт» - 1 

раз в неделю, «Расти здоровым» -  1 ч. в неделю/спортивно-оздоровительное направление.  

реализация программы летней оздоровительной площадки для учащихся. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование здоровья и здорового образа жизни: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредныхпривычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

2.4.2.Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В МБОУ Владимирской средней общеобразовательной школе  создана система по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образажизни. 

Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни: 
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 Здоровьесберегающая инфраструктура. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

 Эффетивная организация физкультурно - оздоровительной работы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Просветительская работа с родителями  (законными  представителями). 

2.4.3.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательногоучреждениявключает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности,требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся 

Отсутствуют предписания РОСПОТРЕБНАДЗОРА по выполнению 

требования СанПиНа. В школьном здании созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаучащихся 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

организацию качественного  горячего питанияучащихся 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды 

в урочное время. 

Столовая работает с 8.00 до 15.00 ч., горячую пищу готовят в школе. 

Бесплатно питаются все учащиеся начальной школы и те, которые 

относятся к категориям: малообеспеченные, многодетные, опекуны, 

дети-сироты, дети из неполных семей 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимымигровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём 

 Спортивный зал, оснащённый спортивным инвентарём и 

оборудованием, имеется стадион рядом со школой 

Наличие необходимого (в расчёте на количество 

учащихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу сучащимися 

(логопед, учитель физической культуры, психологи, 

медицинский работник) 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

психолог:  

учителя начальных классов 

фельдшер:  

 

Для учащихся систематически в течение года (по графику) проводится: 

 мониторинг здоровья субъектов образовательных отношений; 

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

 коррекционная работа (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическая и профилактическая работа силами фельдшера, приглашаемых для проведения бесед врачей, а также 

классныхруководителей; 

 обучение гигиеническим навыкам (на классных часах силами классных руководителей, родителей-медиков); 
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 диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки работникам и школьникам. 

 оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через работу Совета 

профилактики. 

2.4.4.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Деятельность ОУ по вопросу организации учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена, с одной стороны, на повышение 

эффективности учебного процесса, с другой стороны, на снижение функционального напряжения и утомления детей, на создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

Максимально допустимая недельная нагрузка Обучение без домашних 

заданий (1 класс) Безотметочное обучение 1кл.  

Занятия в кружках, секциях в режиме внеурочного времени 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

Метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

развивать интерес к познанию: 

- методпроекта 

-личностно-ориентированное обучение 

- технология развивающего обучения 

-проблемное обучение и т.д. 

Введение любых инноваций только под 

контролемспециалистов 

Введение портфолио как системы оценки результатов 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Использование компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 

минут. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 

2.4.5.Эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

Полноценная и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях, учет рекомендаций врачей и т.п.) 

Три урока физкультуры в неделю для всех учащихся; 

чередование в расписании по дням недели уроков физкультуры 



122  

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на уровне начального 

общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, 

учет индивидуальных, возрастных особенностей детей 

Проведение физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательнойактивности 

1- 4 классы – физминутки на каждом уроке (в 1-ых классах – по две физминутки) 

Организация работы  спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования 

«Мир шахмат и шашек», « Весёлые старты, соревнования», «Гиревой спорт».  

Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад,походов) 

Ежегодная организация дня здоровья; 

В начале и в конце учебного года проводятся спортивные соревнования; 

 

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также 

всех педагогов. 

2.4.6.Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе учебного процесса: 

Урок физкультуры: физическое воспитание школьников; 

Вне уроков физкультуры: 

 физкультминутки: 

 дыхательная гимнастика; 

 локальная гимнастика для различных частейтела; 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

 проведение Днейздоровья; 

 занятия в спортивныхсекциях; 

 проведение спортивныхпраздников, соревнования 
Внеурочная деятельность осуществляется по расписанию, внеклассная деятельность – по плану воспитательной работы МБОУ 

Владимирская СОШ, утвержденному в начале учебного года. 

2.4.7.Реализация образовательной программы и дополнительных образовательныхпрограмм 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 
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Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс 

Введение 3-его урока физкультуры в 1-11 классах 

 

Реализация программ внеурочной деятельности 

(1-4 классы): 

- «Веселые старты,соревнования», «Библиотечные уроки», 

«Занимательный русский язык», 

- «Расти здоровым», «Часы общения», «Умелица», танцевальные и 

вокальные кружки.  

Реализация планов воспитательной работы классных руководителей: 

- Урокинравственности 

- Урокитолерантности 

 

Программы дополнительного образования в 1-4 классах 
 

Направления 

программ ДОД 

Название программы ДО и детского объединения, 

реализующего даннуюпрограмму 

Руководитель 

Общекультурное КИЦ « ФАВОРИТ». ДПИ- кружок декаративно-прикладного 

искусства"Умелица". Танцевальный кружок "Элегия". Вокальный 

кружок "Мелодия" 

Каминская Е.В., Лапшина В.П.  

 

Программы дополнительного образования, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательныедисциплины 

 проведение часов или днейздоровья 

 факультативныезанятия 

 занятия вкружках 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, викторин, праздников,экскурсий 

2.4.8.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 
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Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов 

по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п. 

Родительские собрания 1-4 классах 

«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться» 

«Зачем мы ходим в школу. Режим дня второклассника!» 

«Проблемы адаптации первоклассника» 

«Трудности обучения чтению и письму в начальной школе» ит.д.  

Привлечение к совместной работе педагогов и 

родителей (законных представителей) попроведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Согласно плану воспитательной работы классного руководителя 

Классные родительские проекты 

Создание библиотечки детского здоровья, доступной 

для родителей 

Создание памяток дляродителей. 

Ознакомление с литературой о здоровом образежизни. 

 

2.4.9.Планируемые результаты 

Ожидаемыми результатами от реализации Программы могут стать такие изменения в образовательном процессе, как: 

 повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

 снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных расстройств; 

 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного образования; 

 совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости учащихся; 

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физической культуры; 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы является 

 положительная динамика здоровья учащихся во всех его проявлениях, 

 активное участие детей в различных мероприятиях, 

 формирование бережного отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни. 

2.4.10.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Оценка результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

осуществляется по результатам: 

 постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика; 

 ежегодного мониторинга физического развития обучающихся; 

 результатов медицинского обследования; 

 результатов диагностик  

Методологический инструментарий 

 опрос — получение информации, заключённой в словесныхсообщенияхобучающихся. 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся 
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на специально подготовленные вопросыанкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверныхрезультатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,   закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализацииобучающихся. 

Мониторинг особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дает возможность предвидеть реакции учащихся в 

различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

На уровне начального общего образования нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными 

нарушениями. Нет обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Перечень нормативно-правовых документов, лежащих в основе учебного плана начального общего образования МБОУ 

Владимирская  СОШ 

 Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 и в соответствии с изменениями, которые вносятся в ФГОС НОО, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241 и от 22 сентября 2011 г. №2357. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 При составлении учебного плана используется Федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254). 
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2. Учебный план МБОУ Владимирской СОШ направлен на интеллектуальное и нравственное развитие младших школьников и 

обеспечивает их целостную подготовку к обучению на следующем уровне образования. Подбор предметов в учебном плане обеспечивает 

гармоничное развитие личности ребенка. 

3. Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

4. Учебный план определяет: 

  перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, окружающий мир; основы религиозных культур и 

светской этики; искусство, технологию и физическую культуру; 

 образовательные межпредметные модули с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения)учащихся; 

  перечень учебных курсов, в том числе интегративных с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов 

обучения)учащихся; 

 индивидуальныеигрупповыепрактикумыиконсультации,отведенныенаопределеннуюпредметнуюобласть; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Владимирская  средняя общеобразовательная школа 

 реализующий основную образовательную программу начального общего образования (далее – учебный план), является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время по предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 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. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационнымтехнологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки учащихся), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. В 

данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного 

пребывания при школе. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Годовой учебный план для I- IV классов общеобразовательных организаций по ФГОС НОО 

 

     Предметные  области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170 170 608 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной (русский) 

язык 
33 34 0 0 67 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

0 0 0 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:  693 748 748 748 3073 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 34 34 34 102 

Максимально допустимая аудитория учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Владимирская СОШ на 2021– 2022 учебный год, сформированный на основе ФГОС НОО 
Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего С учётом деления 

на группы 

  1 кл (15ч) 2 кл (18ч) 3 кл (13ч) 4 кл (15ч) 4 кл/комп. 

(61 чел) 

 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 5 5 18 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 0 0 2 1 

Литературное чтение на 

родном языке* 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 6 6 
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язык (Английский язык) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- - - 1/1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

Итого: 21 22 23 23 89 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 3 3 

Русский язык  1 1 1 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5- дневной рабочей неделе)  

21 23 23 23 90 91 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 91 

 

3.1.1.Календарный учебный график МБОУ Владимирской СОШ на 2021-2022у.г. 
 

Этапы образовательных 

отношений 

1 классы 2-4 классы 

Продолжительность учебного года в неделях  

По четвертям: 

                                       1 четверть 

                                       2 четверть 

33 

 
9 

7 

34 

 
9 

7 

1 полугодие                                  16 16 

                                       1 четверть 

                                       2 четверть 

9 

8 

10 

8 

2 полугодие 17 18 
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Продолжительность учебной недели 5дней 5дней 

Педсовет по итогам года середина мая середина мая 

Каникулы: 

Осенние 

Зимние  

Дополнит.(1класс) 

Весенние 

Летние 

 

Последняя неделя октября – первая неделя ноября (9 дней) 

Последняя неделя декабря – первая неделя января (14 дней) 

Середина февраля (7 дней) 

Последняя неделя марта (7 дней)  

Июнь-август (93 дня) 

 

 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 

 в 1 классах – 33 учебныенедели 

 во 2-4 классах – 34 учебных недели  

Учебный год 1-4 классов делится на 4четверти 

 1 четверть – 9недель 

 2 четверть – 7недель 

 3 четверть – 10 недель 

 4 четверть – 8недель 

Окончание учебного года: 

 1классы  -последняя неделя мая 

 2-4класс - последняя неделя мая 

Регламентирование учебного процесса на день: 

 школа работает в одну смену 

Продолжительность уроков: 

1класс                   1четверть         -  35минут  

2 –4четверти  -  40минут  

2-е –4-еклассы             1 – 4четверти   - 40 минут 

Расписание звонков 

1-еклассы 1четверть   

1 урок   08.30 –09.05 

2 урок   09.20 –09.55 

3 урок   10.10 –10.45 
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4 урок   11.10-  12.45 

2 –4четверти   

1 урок   08.30 –09.10 

2 урок   09.20–10.00 

3 урок   10.10 –10.50 

4 урок   11.10 –11.50 

5 урок  12.10- 12.50 
 

Система оценивания знаний учащихся: 

 в первых классах балльное оценивание знаний учащихся не производится; 

 во 2-х – 4-х классах принята следующая система оценивания знанийучащихся:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

Организация промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-х – 4-х классах проводится без сокращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  –  21 час;  для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  - 23 часа. 

Годовой календарный учебный график регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий внеурочной деятельности 

 Занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции) 

 

3.2.ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учебный план МБОУ Владимирской СОШ  построен на основе ФГОС второго поколения и обеспечивает его реализацию. 

Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей пять направлений: 

 спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов; 

 общекультурное направлено на расширение применения родного языка, формирование культуры эффективной речи; 

 общеинтеллектуальное (в том числе поисковая и исследовательская деятельность)- обеспечивает развитие творческих 

способностей детей, интереса к учению; 

 социальноепомогает детям адаптироваться в новой среде, учит их межличностному общению; 
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 духовно-нравственноеформирует способность к духовно-нравственному развитию, личностному совершенствованию, пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся не только в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, и, в первую очередь, на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся научится действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы деятельности учащихся (экскурсии, 

кружковые и секционные занятия, клубные заседания, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики). 

Содержание учебных программ внеурочной деятельности определены таким образом, чтобы они вместе с программами по 

обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей. 

План внеурочной деятельности 

1 - 4 класс 

МБОУ Владимирская СОШ 

 
№ Название  Кол-во часов Классы  Ответственный  Формы проведения 

Спортивно-оздоровительное направление  

1 Программа «Расти здоровым» 1ч 1-4 Учителя начальных 

классов 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о ЗОЖ 

Походы и экскурсии 

Игры на свежем воздухе 

Летнее оздоровление обучающихся 

Школьные спортивные мероприятия 

Физические минутки на уроках 

2 "Мир шахмат и шашек" 0,25 ч 1-4 Классные 

руководители 

3 Веселые старты, соревнования 0,25 ч 1-4 Учитель физ. 

культуры, классные 

руководители 4 "Гиревой спорт" 1ч 1-4 

ВСЕГО 2,5 час    

Духовно-нравственное направление  

1 Воспитательные мероприятия, 

единые классные часы, КТД 

1ч 1-4 Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

Праздники, конкурсы, викторины, 

КВНы. Встречи с ветеранами труда, с 

участниками «горячих точек» 

2 Библиотечные уроки 0,5ч 1-4 Библиотекарь  
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Уроки мужества, выставки рисунков 

Тематические классные часы 

Народные традиции, обычаи, праздники.  

ВСЕГО 1,5ч    

Социальное направление  

     Встречи с интересными людьми 

Тимуровская работа 

Работа на пришкольном участке 

Акция «Помоги пернатым»  

Акция «Чистый двор» 

Акция «Книголюб» 

1 КТД, Часы общения 1ч 1-4 Классные 

руководители 

ВСЕГО 1ч    

Общеинтеллектуальное направление  

1 Предметные недели, олимпиады, 

викторины,  

0,5 ч 3-4 Учителя начальных 

классов 

Создание презентаций, проектов 

Музейное дело, экскурсии 

Предметные недели, олимпиады, 

викторины, НПК 

2 Школьная НПК «Шаг в будущее» 0,5ч 1 – 4 

ВСЕГО 1ч    

Общекультурное направление   

1 ДПИ- кружок декаративно-

прикладного искусства"Умелица" 

Воспитательные мероприятия,  

классные часы 

Танцевальный"Элегия" 

1ч 1 - 4 Руководитель кружка Выставки детских рисунков, поделок, 

творческих работ 

Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

обучающихся, культуре поведения и 

2 1ч 1-4 Классные 

руководители 

3 1ч 1-4 Руководитель кружка 
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 Вокальный "Мелодия" 1ч  речи 

Конкурсы детского 

творчества.концерты. 

ВСЕГО 4ч    

ВСЕГО часов внеурочной деятельности 10ч    

 

Форма организации внеурочной деятельности 

 

Содержание занятий предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как школьные секции, 

конференции, олимпиады, конкурсы., викторины, экскурсии, соревнования,  общественно- полезные практики, классные часы, 

социальные акции и другое. 

Рабочие программы  по внеурочной деятельности на текущий год обучения размещены на сайте МБОУ Владимирская СОШ 

(http://troitskscool.lbihost.ru) в разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/, программы ДОП образования 

расположены на странице ДОП образования во вкладке /Воспитательная работа/. 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в условиях модернизации 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

            Интегративным результатом реализации требований к условиям реализации образовательной программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и всегообщества; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровьяучащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическимработникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в образовательном 

учреждении для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, исследовательской и проектной деятельности, используя возможности самого 

образовательного учреждения и муниципального Центра досуга, а также работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, публичных творческих отчётов, проектно-исследовательской деятельности; 

http://troitskscool.lbihost.ru/
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 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования проектировании и развитии  внутришкольной социальной 

среды, 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательных отношениях современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работников; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом социокультурной ситуации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмовфинансирования. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общегообразования 

МБОУ Владимирская СОШ  укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует требованиям. Все учителя аттестованы, все прошли 

курсовую подготовку по ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартам). Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего образования для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности; а 

также самообразованием, участием в школьных и муниципальных обучающих и методических семинарах. 

МБОУ ВладимирскаяСОШ взаимодействует с другими образовательными организациями района, в том числе с дошкольными и 

общеобразовательными, что обеспечивает возможность укрепления кадровых ресурсов, ведения постоянной научно-методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательных отношений и эффективности инноваций. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

В МБОУ Владимирская СОШ  созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 
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 вариативность направлений и форм; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное 

 групповое 

 на уровне класса 

 на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование  педагогов  и  родителей,   которое  осуществляется   учителем  и психологам с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Учащиеся в соответствии с Уставом школы имеют право на получение бесплатного образования ( начального общего, основного 

общего, среднего общего) в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

МБОУ Владимирская СОШ  успешно прошла аккредитацию в 2015 году. Система воспитательной работы в школе ориентирована 

на личностное развитие ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования учащиеся посещают 

кружки. Школа имеет укомплектованный штат педагогических работников. Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 

классе она соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии при 5-ти дневной учебной неделе и 

40 минут во II полугодии. Продолжительность учебного года – 33 учебныенедели. 

3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общегообразования 

В МБОУ Владимирская СОШ внедрено нормативно-подушевое финансирование реализации образовательной программы. Норматив 

утверждается Законодательным собранием Иркутской области. Норматив на содержание зданий и сооружений разрабатывается 

муниципалитетом. 
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Финансирование образовательной организации обеспечивает реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю. 

Финансирование образовательного учреждение осуществляется в рамках муниципального задания. 

Финансово-хозяйственный план отражает структуру и объём расходов, направленных на обеспечение условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начальногообщего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования направлены на: 

 обеспечение возможности достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательных отношений (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной иэлектробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательногоучреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

  участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и ихоборудование); 

  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на уровне начального общего образования, их площадь, освещённость, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям библиотеки (библиотека состоит из 2 помещений: книгохранилище,абонемент); 

  помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков (пищеблок стационарный по полному циклу приготовления 

пищи, современное оборудование поставлено в 2018г., обеденный зал на 96человек); 
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  спортивному залу (имеется 1 стационарный спортзал, игровое и спортивное оборудование обновляется в рамках проекта 

модернизации образования Иркутскойобласти); 

 помещениям для медицинского персонала (имеется оборудованныймедицинскийкабинет); 

  мебели (во всех начальных классах установлена новая регулируемая ученическая мебель), офисному оснащению и 

хозяйственномуинвентарю. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательных отношений на уровне начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательных отношений должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет идр.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке идр.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного)итрадиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратнойсвязью; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях ииграх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха ипитания. 

 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООПНОО; 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательных отношений (требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации,освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,учительской); 

 пожарной иэлектробезопасности; 

 требований охранытруда; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитальногоремонта. 

Материально- техническое и информационное оснащение образовательных отношений обеспечивает возможность: 

 создание и использованиеинформации; 
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 физического развития, участие в спортивныхсоревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационномсайтешколы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний,представлений; 

 организация отдыха ипитания. 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-образовательная среда МБОУ ВладимирскаяСОШ  включает в себя совокупность технологических средств (4 

компьютера, различные базы данных и выход в Интернет, программные продукты и др.) компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательных отношений; 

 размещение и сохранение материалов образовательных отношений, в том числе – работ учащихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационныхресурсов;  

 фиксацию хода образовательных отношений и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, 

взаимодействие в локальной сети школы, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательных отношений 

для решения задач управления образовательной деятельностью (таблицы «Хронограф», КПМО идр.); 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями,организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников её 

использующих и поддерживающих. Педагогические работники МБОУ ВладимирскаяСОШ владеют ИКТ, непрерывно осуществляют 

профессиональную подготовку по данному направлению. Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательных отношений и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение образовательных отношений постоянно совершенствуется и направлено на: 

 оснащение образовательных отношений с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с углублённым изучением предметов художественно-эстетической 

направленности; 

 достижение качества обеспечения образовательных отношений с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования с углублённым изучением предметов художественно-

эстетическойнаправленности; 

ОбразовательнаяорганизацияобеспеченаучебникамипоФГОС,втомчислеучебникамисэлектроннымиприложениями,являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программыначальногообщегообразованиянарусскомязыкеобученияивоспитания(всоответствиисУставомМБОУ ВладимирскаяСОШ).  

 Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательной организации постоянно пополняется печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу,  справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Мониторинг 
 

 

 

 

Реализация в ОУ плана 

введения ФГОС 

Условия Показатели эффективности 

НПО Показатели эффективности реализации плана: 

ФЭО Управление осуществляется в соответствии с планом 

Кадровое 

обеспечение 

Результаты решения задач обсуждаются коллегиально; 

вносятся коррективы 

Информационное 

обеспечение 

Введение ФГОС осуществляется последовательно и поэтапно 

Материально- 

техническоеобеспечение 

Принимает участие весь педагогический коллектив 

 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов невозможно без 

совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, учебно-методических и информационных условий реализации 

ООП НОО. 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО 

Владимирской СОШ  предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики: 

 Направление изменений Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе условий) 

1 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативных правовых актов и их использование всеми субъектами 

образовательных отношений 
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2 Управление 

образовательной 

деятельностью 

Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, динамического расписание учебных занятий 

Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных отношений при реализации ООП НОО; участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательной деятельностью 

3 Кадровое обеспечение Наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

4 Информационно- 

методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование информационной среды (сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности;приобретение лицензионного программного обеспечения; 

обновление информационно - образовательной среды школы 

5 Учебно-методическое 

обеспечение 

Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО в соответствии с Федеральным перечнем; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне 

6 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием;  состояние здоровья учащихся 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

 контроля за состоянием системы условий. 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Механизм реализации ООП НОО – система документов по стратегическому управлению в совокупности с организационными 

структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системеусловий 
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1 Наличие локальных нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных 

отношений 

 разработка и утверждение локальныхнормативных 

 правовых актов в соответствии с Уставом ОО; 

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующегозаконодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы в соответствии сООП НОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческойдеятельностивОО; 

 реализация планов работыметодических 

объединений, психологическойслужбы; 

 реализация плана внутришкольногоконтроля. 

3 Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при реализации ООП 

НОО; участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении образовательной 

деятельностью 

 соответствие лицензионным требованиями 

 аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно- общественного управления 

всоответствии 

4 Наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО 

(по квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональныхконкурсов,участиевпроектах, 

грантах и т.п.) 

 привлечение квалифицированных кадров для работыв ОО; 

 повышение квалификации педагогических работников  

(1 раз в 5лет); 

5 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного программного 

обеспечения; обновление информационно - 

образовательной среды школы 

 аттестация педагогических работников ОО; 

 приобретение цифровыхобразовательныхресурсовдля ОО; 

 качественная организация работы официального сайта ОО; 

 реализация плана внутришкольногоконтроля. 
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6 Комплектование библиотеки учебниками по всем 

учебным предметам учебного плана ООП НОО в 

соответствии с Федеральным перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий,цифровыхобразовательных ресурсов для ОО; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогическихработниковОО; 

7 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья учащихся 

  реализация плана внеурочнойдеятельности 

 ООП НОО по направлению «Спортивно-оздоровительное»; 

  работа медицинскогокабинетаОО. 

 

3.3.8.Дорожная карта по формированию необходимой системыусловий 

 

Мероприятия Сроки реализации Результат Ответственный 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Коррекция с учетом изменений во ФГОС НОО 

образовательной программы начального общего 

образования 

Май- август ООП НОО 

Владимирск

ой СОШ » 

Зам директора по 

УВР 

2. Рассмотрение ООП НОО на педагогическом совете Август Протокол Директор 

3. Утверждение ООП НОО Август Протокол Директор 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно Локальные акты Зам. директора по 

УВР 

5. Коррекция и обновление должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

Август Должностные 

инструкции 

Директор 

ФГОС НОО, профессионального стандарта    

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

сФГОС НОО 

Ежегодно 

Февраль 

Список учебников Зам. директора по 

УВР 

7. Разработка и (или) корректировка: 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; календарного учебного графика 

Ежегодно 

Май - август 

Локальные акты Директор 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 
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8. Разработка и (или) корректировка положений по 

организации образовательной деятельности 

Ежегодно 

Август 

Локальные акты Директор 

Зам. директора по 

УВР 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Август 

Расчеты, приказ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платыработников образовательной организации, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Приказ Директор 

Зам. директора по 

УВР 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

Сентябрь 

Дополнительны

е соглашения к 

трудовому 

договору 

Директор 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

План работы Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

2. Корректировка и реализация модели внеурочной деятельности Ежегодно  

Август 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО классных 

начальных 

классов 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей. 

Ежегодно 

Сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

МО классных 

начальных 

классов 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 
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1. Анализ кадрового обеспечения по реализации ФГОС НОО Ежегодно 

Май- август 

База данных Директор, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

2. Корректировка плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации по реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

Август 

План 

график 

приказ 

Зам. директора 

по УВР 

руководитель МО 

начальных 

классов 

3. Корректировка плана научно - методической работы 

с ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

 Август 

План - работы руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

4. Обобщение и систематизация педагогического опыта 

по реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Методические 

материалы 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

Август 

Анализ работы Зам. директора 

по УВР 

руководитель МО 

учителей 

   начальных 

классов 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

Самоанализ 

образовательной 

деятельности 

Директор 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

VI. Материально техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Директор 
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2. Обеспечение соответствия материально технической базы ОО 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно Приказ Директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Ежедневно Приказ Зам. директора по 

ХР 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников 

образовательной организации 

Ежедневно Приказ Зам. директора по 

ХР 

5. Обеспечение соответствия информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно Приказ Директор 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Заведующий 

библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежедневно Аналитическая 

справка 

Учитель 

информатики 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Ежедневно Приказ Учитель 

информатики 

 

3.3.9.Положение о текущем, промежуточном контроле, итоговой аттестации и переводе учащихся 1-4классов 

1. Общие положения 

1.1. НастоящееПоложениеразработановсоответствиисЗакономРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г. 

№273-ФЗ, ФГОС, «Системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования», Уставом школы, локальными актами и регламентирует содержание и 

порядоктекущей,промежуточной и итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

1.2. Целями текущей, промежуточной, итоговой аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, 

заложенными в реализуемых программах) во всех классах; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебныхпредметов. 

1.3Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их 

учебы. 

1.4 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, контрольные работы, которые проводятся по итогам 
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учебного года. 

2. Текущая аттестация учащихся: 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4классов. 

2.2. Текущая аттестация учащихся в 1 м классе в течение учебного года осуществляется без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Текущая аттестация учащихся во 2-4 х классах осуществляется следующим образом: 

 за проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право переписать контрольную работу. 

 за задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только при желании ученика.  

3.Итоговая аттестация учащихся 

3.1.К итоговой аттестации допускаются все учащиеся 1-4 классов. 

3.1.1.Межпредметные комплексные диагностические работы (проводятся 1 раза в год в мае в 1-3 классах), в 4-х классах проводятся 

ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

3.1.2.Предметные четвертные оценки/отметки 

Четвертная ОЦЕНКА 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он 

смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение 

и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем; 

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не должен; 

четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается, как среднее арифметическое определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов); 

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, 

выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи. 

3.1.3.К итоговой (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.1.4.Итоговая (годовая) аттестация включает в себя межпредметную комплексную диагностическую работу и ВПР. 

3.1.5.Итоговая оценка за уровень начальной школы – это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 

основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода п  результатов); 

 2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение 

задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 
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Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной системой знаний 

и необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой знаний 

на уровне осознанного применения 

учебных действий, в том числе при 

решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов НЕ 

менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основании 

динамики и в пользу ученика. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования, которые отражают: 

 индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политическиепредпочтения); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,гуманизм); 

 индивидуальные психологические характеристики личности. 

3.1.6.На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета МБОУ Владимирской СОШ   о переводе ученика на 

следующий уровень образования 

3.1.7.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этотплан. 

3.1.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях 

3.1.9.Четвертные, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение Педагогического совета о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей с 
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указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года (или экзаменов) 

хранится в личном деле учащегося. 

3.1.10.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле учащегося. 

3.1.11.Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметки за учебный год и отметки по результатам 

годовой аттестации. 

4. Перевод в следующий класс. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Освоение 

образовательной программы в полном объеме означает, что у учащегося положительные годовые оценки по всем предметам учебного 

плана (отсутствует оценка«2»). 

4.2. Годовая отметка по предмету по итогам года выставляется учителем данного предмета на основании четвертных отметок 

учащегося. 

4.3. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету. Вопрос о переводе учащегося в следующий класс «условно» решает Педагогический совет. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Учащиеся на уровне начального общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают обучение в форме семейного образования. 

Решение принимается на заседании Педагогического совета. 

4.5. Родители учащегося имеют право выбрать одну из форм дальнейшего обучения по программе того же класса: перевод в класс 

компенсирующего обучения   (в другое ОО), перевод на обучение в форме семейного образования. 

4.6. Директор школы издает приказ на основании решения Педагогического совета. 

4.7. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий 

уровень общего образования. 

4.8. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успех в учении». 
 



150  

 


		2024-06-11T20:55:06+0800
	Нестеренко Любовь Анатольевна




