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Введение 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ворсма существует с 1970 года, 

расположена в городе с населением 12 тыс. человек. Большая часть 

трудоспособного населения занята в промышленности (61%), а также в сфере 

обслуживания, сельском хозяйстве.  

Миссия школы состоит в способствовании становления социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, владеющей компетенциями,  

необходимыми  в современных условиях жизни и деятельности личности в 

обществе; в становлении члена гражданского общества, человека, способного 

к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей 

жизни. В соответствии с программой развития школы «Школа становления 

компетентной личности» перед школой поставлены следующие задачи: 

 создать условия для становления компетентной личности через 

развитие компетенций всех  участников образовательного процесса; 

 формировать всесторонне развитую активную личность, 

сочетающую в себе высокие нравственные, гражданско - патриотические 

качества, творческую индивидуальность  с использованием традиций, 

современного опыта и инноваций; 

 создать условия для введения новых федеральных 

образовательных стандартов общего образования как условие развития 

компетентной личности; 

 научить учащихся применять личностные, предметные, 

метапредметные результаты обучения в жизненных ситуациях; 

 создать единое информационное пространство образовательного 

учреждения, достичь высокого уровня информированности и 

информационной грамотности всех участников педагогического процесса; 

 создать условия для физиологической  и социально-

психологической адаптации школьников; 

  создать условия для сохранения и развития здоровья учащихся и 

обеспечить психологический комфорт для всех участников образовательного 

процесса; 

 обеспечить научно - методическое сопровождение  педагогов в 

области предметных и метапредметных знаний; 

 осуществлять профильное обучение в 10-11 классах;  

 улучшить материально-техническое оснащение школы с целью 

обеспечения ее эффективного развития. 
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В школе ведётся большая работа по реализации направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:  

 переход на обучение по новым государственным образовательным 

стандартам; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 развитие учительского потенциала;  

 создание школьной системы мониторинга оценки качества образования 

в соответствии с требованием новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС);  

 развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша 

новая  школа ». 

 

Школа реализует: 

-основные общеобразовательные программы по трем ступеням обучения: 

1 ступень – общеобразовательная программа начального общего образования 

(4 года), 

2 ступень – общеобразовательная программа основного общего образования 

(5 лет),       

3 ступень – общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования (2 года).   

 -дополнительные общеобразовательные программы: 

Художественная направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей 

«Буквица» 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей «Песня  

верный друг твой навсегда» 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей «Песня  

верный друг твой навсегда 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей   

«С песней весело шагать»  

- Модифицированная программа дополнительного образования детей 

«Искусство кино и отечественной литературы» 

Физкультурно-спортивная направленность 

-Модифицированная программа дополнительного образования детей 

«Физическая культура» 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей  

«Здоровье и спорт» 

Военно-патриотическая направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования  «Юнармеец» 

Научно-техническая направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования  «Столяр-

конструктор и народные художественные промыслы»  
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- Программы для общеобразовательных учреждений  2-11 класс 

Социально-педагогическая направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования  

«Бесконфликтное общение-путь к успеху»  

-Модифицированная программа дополнительного образования детей 

«Рукоделие» 

Туристско- краеведческая направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования детей 

 «Экологи – краеведы» 

Спортивно – техническая направленность 

-Модифицированная программа дополнительного образования  

«Судомодельный» 

Естественно – научная направленность 

- Модифицированная программа дополнительного образования  детей 

«За страницами учебника математики»  

В школе реализуется профильное обучение в 10-11 классах. Открыта 

группа с естественно-математическим профилем (химико-биологическая 

специализация), профильные предметы – биология, химия, математика, и 

профильная группа со специализацией обществознание, профильные 

предметы: история России, обществознание, экономическая теория.  

В школе активно происходит информатизация школьного пространства: 

реализуется проект «Информатизация образования», функционирует 

школьный сайт, введены электронные дневники, идет реализация проекта 

«Компьютер для школьника» в 1-4 классах. 

Школа начала  работу по реализации воспитательной программы  

«Воспитание Гражданина». Цель воспитательной работы  школы: 

формирование высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, личности  способной  «строить свою  жизнь, 

достойную  Человека». 

Внешние связи школы обширные. В тесной взаимосвязи ведется  работа с 

административными учреждениями, с учреждениями дополнительного 

образования, культуры. Это дает возможность  качественно решать 

поставленные задачи, возникающие проблемы. 

На 1 сентября 2012 года в школе обучается 491 человек (21 класс-

комплект), функционируют 3 группы продленного дня. Анализ 

демографической ситуации до 2015 года показал, что количество детей будет 

оставаться в пределах 540 человек. На первой ступени общего образования 9 

классов-комплектов.  Все обучаются по программе Н.Ф. Виноградовой 

«Начальная школа XXI века».  
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Ворсма раскрывает изменения, которые произойдут на 

первой ступени школьного образования в соответствии с федеральным 

образовательным  стандартом второго поколения. Эти изменения касаются 

приоритетных целей образования, принципов построения образовательного 

процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Школа берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, 

поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 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». 

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 45 минут во II полугодии. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 2-4 классы работают 

по 6-ти дневной учебной неделе, продолжительность урока – 45 минут. 

Средняя наполняемость классов – 24 человека, групп продлённого дня – 25 

человек. Со 2-го класса начинается изучение иностранного языка и 

информатики. Основной формой обучения является очная (классно-урочная) 

система. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и других. Для наиболее эффективной реализация внеурочной 

деятельности школой выбрана инновационно - образовательная модель. 

Внеурочной деятельностью планируется охватить 100% обучающихся 

начальных классов, для наиболее эффективной работы школа использует 

возможности МОУ ДОД ДДТ г. Ворсма. 

Для реализации  ООП   НОО  в образовательном учреждении имеется 

коллектив педагогических работников, участвующих в деятельности 

начальной  школы: учителя начальной классов, педагог-психолог, учитель 
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музыки, учителя физической культуры, зав. библиотекой, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе. 

Школа располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает 

требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить 

реализацию современных образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты 

начальных классов, оснащенные компьютерной техникой, кабинет 

информатики, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет линия, имеется сервер 

образовательного учреждения, разработан сайт школы. Оборудованы 

спортивный и актовый залы, библиотека, игровая комната, комната 

релаксации.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной  школе  педагоги 

руководствуются ФГОС  НОО  и возрастными особенностями, 

возможностями младших школьников. Педагоги обеспечивают 

образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной 

и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование проектно-исследовательского метода обучения; 

 использование диалогового метода обучения; 

 индивидуальный и дифференцированный подход; 

 использование развивающего и проблемного метода обучения; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной  школы  

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию.  
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Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает 

широкое использование учащимися и педагогами современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с учетом особенностей начальной ступени 

образования. Информатизация начального образования в школе 

ориентирована на ознакомление младших школьников с конкретными 

информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 
Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий 

в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 

школьной жизни.  
С учетом условий работы МБОУ СОШ №1 г. Ворсма, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н.Ф. Виноградовой) в программе раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется 

учебный план начальной школы. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
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смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

МБОУ СОШ №1 г. Ворсма осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1.Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 1) 

дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века»; 2) организацией внеклассной деятельности, 

представленная системой программ с учетом познавательных интересов 

младших школьников и их индивидуальных потребностей.  

2.Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

-умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной 

учебной задаче; 

-осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, 

речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

-сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3.Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, воспитание культуры взаимоотношений и 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также программ внеклассной деятельности 

школьников «Все цвета, кроме черного». 

4.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 
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формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

школе: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, 

проходящие на улице; организация деятельности на уроке, не допускающая 

переутомления (проведение игр, физминутки); релаксационные упражнения 

в специально оборудованном помещении.  

5.Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в школе достигается использованием средств 

обучения в системе «Начальная школа  XXI века», специально направленных 

на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 

мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные 

качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). В школе определена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в МБОУ СОШ №1 г. 

Ворсма  подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 

реализации творческих возможностей школьника. 

2.Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом 

как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений 

и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма  предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

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

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

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

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 
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со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования: МОУ ДОД ДДТ г. Ворсма, МОУ ДОД ДШИ г. Ворсма.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление 

ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В школе установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. В учреждении осуществляется 

концептуальный проект «АБВГДейка»  по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 

предпосылок учебного труда.  

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал  
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «общество», 

«семья», «школа», «учитель», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим»;  любовь к своему народу, краю, Родине. Готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и 

школе. 
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Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных 

программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном 

для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

 Любознательность, наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основ 

умения учиться, способность к организации собственной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умениями говорить и слушать; обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение, способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе.  Освоение достаточного уровня 

культуры поведения и речи. Сформированность первичных навыков 

саморегуляции. 

Эстетический потенциал 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

Физиологический потенциал 
Овладение основами личной гигиены, здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Заложены основы формирования личностных качеств, 

обеспечивающих успешное обучение на следующих ступенях образования и 

формирование функциональной грамотности: наблюдательность, склонность 

искать причины увиденного, овладение произвольным вниманием, развитое 

воображение. Приобретены начальные навыки рефлексии (самооценки и 

анализа собственных действий).  

 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

В целевом разделе образовательной программы начального общего 

образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты 

II.1. Формирование универсальных учебных действий. 
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Дается характеристика разных видов универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Приводятся конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в 

развитие УУД. Выделяются различия между предметными и 

метапредметными универсальными действиями. 

II.2. Предметные результаты обучения. 

С учетом авторских программ системы учебников «Начальная школа XXI 

века» раскрываются результаты, которые должен достичь младший 

школьник за годы изучения данного учебного предмета. 

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

В содержательном разделе образовательной программы начального 

общего образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 

I. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), как 

метапредметных УД, которыми должен овладеть ребенок, закончивший 

обучение в начальной школе. 

II. Программы отдельных учебных предметов. 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте 

системы учебников «Начальная школа XXI века». 

III.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

 IV. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

VI. Программа коррекционной работы. 

 

В организационном разделе образовательной программы начального 

общего образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 

I. Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Ворсма. 

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, 

число часов на их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю 

(общая часть), а также основные направления внеурочной деятельности 

(вторая половина дня).  

II. План внеурочной деятельности. 

III. Система условий реализации ООП НОО. 

Разработанная МБОУ СОШ №1 г. Ворсма  основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 
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• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Ворсма  для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

МБОУ СОШ №1 г. Ворсма, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и система их оценки. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в МБОУ СОШ №1 г. Ворсма; учитываются при создании 

основной образовательной программы начального общего образования и 

являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных 

предметов.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

По каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются:  

1)цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей,  описывают основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражают такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

2)цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
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учебной программы. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся.  

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 обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня.  

3)Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  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 с целью предоставления 

возможности обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявления динамики 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, но  не 

являются препятствием для перехода на следующую ступень 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. 

При организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 
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• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и 

уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

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

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель обращает внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивает изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

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

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио.  Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, отражает его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества. Характеристика включает в себя следующие 

позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения 

к учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность 

(высокий, средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 

Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание 

портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает 

рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: 

творческие работы ребенка, различные награды, полученные им за успехи во 

внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), 
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оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, 

проектной деятельности и т. п.  

Предметные результаты обучения представлены в содержании программы 

учебного предмета по каждому классу. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и выстраиваются по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

-«удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

-выбор и использование целесообразных способов действий; 

-определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

-составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

-контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

-адекватная самооценка выполненной работы; 

-восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 

-чтение схем, таблиц, диаграмм; 

-представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

-выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

-установление причинно-следственных связей; 

-сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

-использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

-составление текста-рассуждения; 

-выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

-использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

-осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

-поиск значения слова по справочнику; 



19 

 

-определение правильного написания слова; 

-«чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого 

года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае 

месяце, в течение одного урока (Приложение 1). 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям. 

Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, 

что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся 

базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно 

оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты проведения 

итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в 

отчете школы по реализации ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования… завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная 

аттестация по завершению начального общего образования не 

проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе МБОУ СОШ №1 г. 

Ворсма устанавливается «система оценок при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения». В статье 17 утверждается, что 

«обучающиеся на ступени начального общего и основного 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, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в 

школе учитываются психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение (Приложение 2). 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач 

(Приложение 3). 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

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 (Приложение 4). 

 

1.2.2. Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 
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Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — 
социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 
задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 
основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 
развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 
ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

— грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического  мышления  или  репродуктивного   воспроизведения 
полученных знаний; 

— навык грамотного  письма формируется  только  при регулярном  

выполнении   заданий   и   упражнений,   предусмотренных   

методическим аппаратом средств обучения; 

— разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и 

на самоконтроль ученика; 

— научить  правильной речи — это научить  правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 

языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 

поступательное развитие языкового мышления ученика. 
       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека.   Обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
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целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

На   уроках   русского   языка   ученики   получают  начальное  

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 
(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
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характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 
свои действия, проверять написанное. 

Выпускник научится: 

 

• осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• осознавать полученные первоначальные представления о системе и 

структуре русского  языка: 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• выполнять   по    предложенному    в    учебнике    алгоритму 

 морфологический   анализ  самостоятельных частей речи; 

• проводить    по    предложенному    в    учебнике    алгоритму 

синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

• осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 
системе начального общего образования, закладывающим основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 
развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 
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необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения 
других предметов в начальной школе. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 
школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 
чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 
достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование   основ   российской   гражданской   идентичности,  

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

осознание    своей    этнической    и    национальной    принадлежности;  

формирование   ценностей   многонационального   российского   общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
 

3) формирование   уважительного   отношения  к   иному  мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение   начальными   навыками   адаптации   в   динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  

поступки,  в  том  числе  в  информационной деятельности,  на основе  

представлений о нравственных нормах,  социальной справедливости и  

свободе; 
 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей; 

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

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

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового  

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации;   определять   наиболее   эффективные   способы   достижения  

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование   знаково-символических   средств   представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное     использование     речевых     средств     и     средств  

информационных    и   коммуникационных    технологий   для   решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование   различных   способов    поиска   (в   справочных 

источниках  и открытом учебном информационном  пространстве сети  
Интернет),    сбора,    обработки,    анализа,    организации,    передачи    и  
интерпретации   информации   в   соответствии   с   коммуникативными   и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной избирательности,  
этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
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в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  
аналогий   и   причинно-следственных   связей,   построения   рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  

признавать возможность существования различных точек зрения и права  

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение  общей  цели и  путей  ее  достижения;  умение  

договариваться   о   распределении   функций   и   ролей   в   совместной  

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение    базовыми    предметными    и    межпредметными 

понятиями,   отражающими  существенные   связи  и  отношения  между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде  

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных  

этических   представлений,   понятий   о   добре   и   зле,   нравственности; 

успешности   обучения   по   всем   учебным   предметам;   формирование  

потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения,  использование разных  видов  чтения  

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,  

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку  

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
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читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации». 

Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению 

Выпускник научится: 

— проявлять    интерес    к    чтению,    использовать    чтение    как 

универсальное умение для работы с любым произведением и любым  

источником информации, для обогащения читательского опыта; 

— воспринимать   умение   читать   как   инструмент   для   своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе  

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость,  

ответственность, добро, зло; 

— понимать значение литературы как предмета отечественной и  

зарубежной  литературы,   сохраняющего  и  передающего  нравственные  

ценности, традиции, этические нормы общения; 

— осознавать   себя   гражданином   России,    понимать    ценности  

многонациональной литературы своей страны и мира; 

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям,  

уважительное отношение к литературе других народов; 

— работать с  произведениями, книгами,  проектами по  темам  и  

разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя,  

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках,  

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию  

собеседников; 

— пользоваться     регулятивными     универсальными     учебными 

действиями по организации своей работы с литературными произведениями 

(принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных  

действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия,  

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Ученик научится:  

-  пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

— пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, 

а молча — не менее  100 слов в  соответствии с  индивидуальными 

возможностями); 

— читать выразительно подготовленные или изученные произведения 

из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

— пользоваться    разными    видами    чтения    (ознакомительным, 

изучающим,   поисковым,   просмотровым   (выборочным),   осознавать   и  

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

— различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

— ориентироваться в содержании художественного  произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр,  

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- 

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать  

на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять  

ответы одноклассников по сюжету произведения; 

— работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и  

подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

— понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение 

них соотносить поступки с нравственными нормами; 

— передавать   содержание   произведения   подробно,   кратко   или  
выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

— различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, 

научно-популярные    произведения    по    теме,    жанру    и    авторской  

принадлежности; 

— составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

— пользоваться разными источниками информации, печатными и  

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

— пользоваться алфавитным  каталогом,   самостоятельно  находить 

нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 
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— определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

— сравнивать художественные и научно-популярные произведения, 

выделять две-три отличительные особенности; 

— работать  с  детскими периодическими изданиями (журналы и  

газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический,  

художественный и научно-популярный; 

— сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка); 

— использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, 

тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения,  
автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор 

— рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 
произведения; 

— практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 
олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

— подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать       и       характеризовать       тексты,       используя  

литературоведческие   понятия   (прозаическая   и   стихотворная   форма,  

фольклорное и авторское произведение); 

— находить и читать диалоги и монологи героев произведений,  

описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

— различать понятия: произведение, книга, периодические издания  
(газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать   по   ролям   литературное   произведение,   инсценировать 

произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

— создавать по аналогии произведения разных жанров  (загадки,  

сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным 
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строфам и рифмам; 

— выполнять индивидуально, в парах или группах тематические  

проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде  

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на  

конкурсах,    предметных    неделях,    библиотечных   уроках,    школьных  

праздниках; 

— писать   небольшие   сочинения   о   произведениях;   о   героях  
произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, 

соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

— пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, 

от своего имени; 

— пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать  

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

— писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих  

впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить информацию в тексте произведения; 

— прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее 
структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), 
аннотация, титульный лист); 

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, 

дополнять, составлять; использовать моделирование для решения 

учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для 

описания пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) 

информацию в тексте произведения; 

— находить необходимую информацию о книгах, 

авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях; 

— собирать информацию для выполнения проектов по  

темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский 

кругозор. 
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1.2.4.Английский  язык 

 

Данная авторская программа создана на основе стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. Она полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует 

стратегической линии развития общего образования в России и имеет все 

основания для широкого использования в преподавании иностранных языков 

в школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные 

и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается 
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всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», 

поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в 

наиболее развернутой форме. 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения иностранного языка: 

- изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей 

и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо); 

- у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 
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- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 
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I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой 

оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с 

точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных 

и метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. 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 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

- заполнять простую анкету; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 
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Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
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- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

- выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

- узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

1.2.5.Математика 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в 

реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 

младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 

основами математического языка для описания разнообразных предметов и 

явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач 

как универсального действия, умения выстраивать логические 

цепочки рассуждений,      алгоритмы      выполняемых      действий,      

использование измерительных и вычислительных умений и навыков 

создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения 

учащихся в начальной школе. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— обеспечение  интеллектуального развития младших 



39 

 

школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической 
речью для описания математических объектов и процессов окружающего 
мира в количественном и пространственном отношениях,  для 
обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

— предоставление     младшим     школьникам     основ     

начальных математических знаний и формирование соответствующих 

умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 

наиболее распространенные в практике величины; 

— умение   применять   алгоритмы   арифметических   действий   
для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

— реализация    воспитательного    аспекта    обучения:    

воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, 

проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести   привычку   доводить   

начатую   работу   до   конца,   получать удовлетворение   от  правильно   

и   хорошо   выполненной   работы,   уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

— самостоятельность  мышления;   умение  устанавливать,   с   

какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

— готовность и способность к саморазвитию; 

— сформированность мотивации к обучению; 

— способность      характеризовать      и      оценивать      

собственные математические знания и умения; 

— заинтересованность   в   расширении   и   углублении   

получаемых математических знаний; 
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— готовность использовать получаемую математическую подготовку 

в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

— способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до 

ее завершения; 

— способность к самоорганизованности; 

— высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

— владение   коммуникативными   умениями   с   целью   
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 
обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

— владение   основными   методами   познания   окружающего   

мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

— понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

— планирование, контроль и оценка учебных действий; 

определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

— выполнение учебных  действий в  разных  формах  

(практические работы, работа с моделями и др.); 

— создание моделей изучаемых объектов с использованием 

знаково-символических средств; 

— понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

— адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

— активное    использование    математической   речи   для   

решения разнообразных коммуникативных задач; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог; 

— умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной 

школы являются: 

— овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи; 

— умение применять полученные математические знания для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 
использовать эти знания  для  описания   и  объяснения  различных  

процессов   и  явлений окружающего   мира,   оценки   их   
количественных   и   пространственных отношений; 

— овладение   устными   и   письменными   алгоритмами   

выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 
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текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

— умение   работать   в   информационном   поле   (таблицы,   

схемы, диаграммы,     графики,     последовательности,     цепочки,     

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник  научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 
— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах; 
воспроизводить: 

 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 
многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 
действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 
делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 
помощью циркуля и линейки; 
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моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать: 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений 
с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 
задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их 
при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 
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воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность 

измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

.2.6.Информатика 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

 1.  Формирование общих представлений школьников об ин-

формационной картине мира, об информации и информационных процессах 

как элементах реальной действительности. 

 2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

 3.  Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

 4. Формирование умения строить простейшие информационные модели 

и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 
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 5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) 

в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

 6. Формирование и развитие умений использовать электронные 

пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

 7.  Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации 

в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

 В ходе обучения информатике по данной программе с использованием 

учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия  и  методического 

пособия для учителя, решаются следующие   задачи: 

 развиваются общеучебные,  коммуникативные элементы 

информационной культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять 

ее сбор, хранение, обработку
 
и передачу, т. е. правильно воспринимать 

информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией 

между собой и пр.); 

 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. 

е. представлять информацию о них различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы);  

 формируются начальные навыки использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения 

учебных и практических задач.  

  

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-

учебной деятельности, а также формирование начальных предметных 

компетентностей в части базовых теоретических понятий начального 

курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других 

дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного 

теоретического мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления 

информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 
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 формирование начальных навыков использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для 

решения практических задач. 

Предусматривается обучение по следующим содержательным 

линиям: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 

представления); 

 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, 

видеозапись); 

 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, 

использование); 

 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, 

телевидение, устройства мультимедиа); 

 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, 

записные книжки и другое). 

Авторский коллектив под предметной компетентностью в области 

информатики понимает «готовность учащегося использовать усвоенные 

знания, умения и навыки в области информатики и ИКТ для: 

 доступа к информации (знание того, где и как искать и получать 

информацию); 

 обработки информации (использование заданных схем организации и 

классификации информации); 

 интеграции информации (интерпретирование и представление 

информации, включая резюмирование, сравнение, сопоставление); 

 оценки информации (суждение о качестве, релевантности, 

полезности, пригодности информации); 

 создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д.». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса информатики и ИКТ. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение: 

1. Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него. 
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2. Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

2. планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

6. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7. способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В познавательный блок включаются: 

1. Общеучебные действия: 

1.1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

1.2. поиск и выделение необходимой информации; 

1.3. применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

1.4. знаково-символические действия, включая  моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  

1.5. умение структурировать знания;  

1.6. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

1.7. рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 
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1.8. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

1.9. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

1.10. определение основной и второстепенной информации; 

1.11. свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

1.12. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

1.13. умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

2. Универсальные логические действия: 

2.1. анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2.2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

2.3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

2.4. подведение под понятия, выведение следствий; 

2.5. установление причинно-следственных связей,   построение 

логической цепи рассуждений; 

2.6. выдвижение гипотез и их обоснование; 

3. Действия постановки и решения проблем: 

3.1. формулирование проблемы; 

3.2. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В коммуникативный блок входят коммуникативные действия, 

которые обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера 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: 

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
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3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

4. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

6. владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Кроме формирования и развития УУД, на уроках «Информатика» 

школьники учатся: 

1. Наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать 

изменения, происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, 

работы с информацией учатся устно и письменно описывать объекты 

наблюдения. 

2. Соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?».  

3. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с 

помощью компьютера с использованием текстового или графического 

редактора.  

4. Понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а является 

способа деятельности в интегративном процессе познания и описания (под 

описанием понимается создание информационной модели: текста, рисунка и 

пр.).   

5. В процессе информационного моделирования и сравнения объектов 

выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; 

анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что лишнее, 

кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), различать целое и часть. 

Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств 

изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с 

использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей. 

6. При выполнении упражнений на компьютере и компьютерных 

проектов решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации: самостоятельно составлять план 
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действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, 

применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…, 

то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного 

суждения.  

7. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и 

развивающих упражнений овладевать первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления 

информации, в том числе в табличном виде, упорядочение информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).    

8. Получать опыт организации своей деятельности, выполняя 

специально разработанные для этого интерактивные задания. Это такие 

задания: выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 

алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий 

при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на 

вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?».  

9. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении 

способов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы 

«Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение 

ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление.  

10. Приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: умение договариваться, распределять работу между 

членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 

деятельности. 

 

Планируемые результаты выпускников начальной школы  

по информатике 
В  результате  изучения данного курса выпускники начальной школы 

научатся: 

 воспринимать информацию в зависимости от органов чувств и 

называть ее звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 

вкусовой;  



50 

 

 называть информацию в зависимости от способа представления ее  на 

бумаге или других носителях и называть ее текстовой, числовой, 

графической, табличной;  

 представлять информации с помощью различных знаков (букв, цифр, 

знаков препинания и других); 

 хранить, обрабатывать и передавать информацию на большие 

расстояния в закодированном виде; 

 понимать, что человек, природа, книги могут быть источниками 

информации; 

 понимать, что человек может быть и источником информации, и 

приемником информации; 

 описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы); 

 работать с компьютером и применять технику безопасности.  

выпускники получат возможность научиться: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами: в виде текста, 

рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) 

на экране компьютера; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, 

использование и передачу информации и данных, используя 

оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные книжки, 

Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счете и 

обработке информации (счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и 

компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, 

телефоном, магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач, для этого: иметь начальные навыки использования 

компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции с 

файлами (создание сохранение, поиск, запуск программы); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый 

и графический редактор, тренажеры и тесты;  

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием 

компьютера. 
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1.2.7.Окружающий мир 

 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной 

школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна 

группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 

школьника. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля 

и самооценки; 

• личностные  качества,   позволяющие успешно  осуществлять 

учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 
понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 
в 
современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой  
роли России  в мировой  истории,   воспитание  чувства  гордости  за  
национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране,   ее  

истории, любви к родному краю,  своей семье, гуманного отношения,  

толерантности  к людям,  независимо  от  возраста,   национальности,  

вероисповедан ия; 

• понимание   роли   человека   в   обществе,    принятие   норм  
нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками; 
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• формирование   основ   экологической   культуры,    понимание 

ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни 

с 

учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний 

о разных его сторонах и объектах; 

• обнаружение    и    установление    элементарных    связей    и  

зависимостей в природе и обществе; 

• овладение    наиболее    существенными   методами    изучения 

окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование    полученных    знаний    в    продуктивной    

и 

преобразующей деятельности; 

• расширение   кругозора   и   культурного   опыта   школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и  

образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного 

и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 

программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• познавательные  как   способность  применять  для  решения  

учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования 
различных      видов      деятельности      (репродуктивной,      поисковой,  
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• коммуникативные   как   способности   в   связной   логически  

целесообразной форме речи передать результаты изучения  объектов  

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 
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классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

Планируемые результаты обучения по программе 

окружающего мира. 

Выпускники научатся: 

— характеризовать  признаки живого организма, характерные  для 
человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 
поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных  этапов развития 
человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; 
приводить   примеры   (жизненные   и   из   художественной   литературы)  
проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 
карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

       - описывать  характерные   особенности  природных  зон  России, 
особенности почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 
терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 
исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических 
эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества 
и его культуры; 

—различать (называть) символы царской власти, символы современной 
России. Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 
разных исторических эпох. 
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К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать  эмоциональное  состояние  окружающих людей и в  

соответствии с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) /в  

рамках изученного. 

 

 

1.2.8.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 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. 

Обучающиеся 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 
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся 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. 

 

Планируемые результаты обучения музыке 

 

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 



56 

 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

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 и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 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 музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.9.Изобразительное искусство 

Данная программа учитывает передовой опыт современных 

направлений педагогики искусства в области художественного 

образования школьников, научно-методические концепции, технологии 
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обучения, а также изменения культурного пространства России, 

появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе 

является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

Планируемые результаты обучения изобразительному искусству 

Личностные результаты  освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

1) формирование   понятия   и   представления   о   национальной 
культуре,  о вкладе своего народа в культурное  и художественное  
наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 
разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие    творческого    потенциала    ребенка,    активизация 
воображения и фантазии; развитие   этических   чувств   и   эстетических   
потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира 
природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств 
ребенка, сенсорных способностей детей; 

4) воспитание   интереса   детей   к   самостоятельной   творческой 

деятельности;    развитие    желания    привносить    в    окружающую  

действительность    красоту;    развитие    навыков    сотрудничества   в  

художественной деятельности. 

Метапредметные       результаты       освоения       основной 

образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем  поискового характера; 

развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

2) развитие     визуально-образного     мышления,      способности 

откликаться  на  происходящее   в   мире,   в   ближайшем   окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в  

природе; 
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3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве,   а также  к собственной творческой  

деятельности; 

4) активное   использование   речевых,    музыкальных,    знаково- 

символических    средств,    информационных    и    коммуникационных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных  

задач,   саморазвитие   и   самовыражение;   накапливать   знания   и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать 

и переносить информацию с одного вида художественной деятельности  

на другой  (с   одного  искусства на  другое);  формировать умение 

накапливать знания и развивать представления об искусстве и его  

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование  

понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом,    ландшафтом,    традициями   и    особенностями   региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия  

мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание   нравственных  и эстетических чувств;  любви к  

народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде 
(все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 
каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он  
находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

1) формирование   устойчивого   интереса   к   изобразительному 

творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном  

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих 

работах; 

3) развитость    коммуникативного    и    художественно-образного 

мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 
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4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

5) использование в  собственных  творческих работах  цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, 

об их специфике; овладение выразительными особенностями языка  

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение     к     художественному     произведению;     использование  

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

        8)нравственные,    эстетические,    этические,    общечеловеческие, 

культурологические,    духовные    аспекты    воспитания    на    уроках  

изобразительного искусства. 
 

Выпускник научится: 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

 использовать изобразительные средства изобразительного искусства – 

цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, силуэт, и др.; 

 работать с художественными материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, 

бумагой, картоном и т. д.); 

 различать основные и составные , тёплые и холодные цвета, 

пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для 

получения нужных оттенков; 

 выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

 создавать образы природы и человека в живописи графике; 

 выстраивать композиции в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе – больше, 

дальше – меньше; загораживание; композиционный центр); 

 понимать форму как одно из средств выразительности; 

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 
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 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т.д.) для придания выразительности своей 

работе; 

 передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности 

художественного образа, эмоционального состояния человека, 

животного, настроения в природе; 

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

 изображать объёмные тела на плоскости; 

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

 применять различные способы работы в объёме – вытягивание из 

целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям)) 

для её уточнения, создание изделия из частей; 

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

 чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения выразительность объёмных композиций, в 

том числе многофигурных; 

 понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

 приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

 понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном 

искусстве; 

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм 

для создания декоративной формы; 

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев страны, 

объяснять их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна и художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства живописи и графики; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной 

природы; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портреты 

др.), передавая свое эмоциональное состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

 работать в историческом жанре и создавать многофигурные 

композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства и определять  

общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и 

знанием специфики современного дизайна; 

 участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвящённых искусству; 

 выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведений искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

 

1.2.10.Технология 

 

В начальной школе закладываются основы технологического 
образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 
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преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 
современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 
деятельности через активное изучение простейших законов создания 
предметной среды посредством освоения технологии преобразования 
доступных материалов и использования современных информационных 
технологий. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Планируемые результаты обучения технологии 

Личностные результаты 

Выпускник может научиться: 

 —оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

—описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 
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событий,    изделий   декоративно-прикладного    характера,    уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

—принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться 

к ним; 

—опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

—понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

—самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

—с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 

—совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

—самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

—предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

—самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

—выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с 

ним свои действия; 

—осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

—искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

—приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

—обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

—перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

—делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 
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—формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

—высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

—слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться; 

—уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе,  при совместном 
решении проблемы (задачи).  

Предметные результаты 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

—о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

—об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 
изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

—о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

—организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

—использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

—бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

—безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 

—выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

 Технология ручной обработки материалов. Основы графической  

грамоты 

Знать: 

—названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

—последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

—основные линии чертежа (осевая и центровая); 

—правила безопасной работы канцелярским ножом; 

—петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
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—названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

—о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

—об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 
красоты; 

—о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 
плоскости и в объеме; 

—традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

—стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

—художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

—читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

—выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

—подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приемы изготовления изделий; 

—выполнять рицовку; 

—оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 
вариантами; 

—находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 Конструирование и моделирование 

Знать: 

— простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 

Уметь: 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов по  

заданным декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать   способ   соединения  и   соединительный  материал  в 

зависимости от требований конструкции. 

 

 Использование компьютерных технологий (практика работы на  

компьютере) 

Иметь представление: 

— об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Знать: 

—названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя: 
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—создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

—оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

—работать с доступной информацией; 

—работать в программах Word, Power Point. 

 

1.2.11.Физическая культура 

Учебный предмет “физическая культура” является базовым средством 

передачи социального опыта в сфере физической культуры. Он создает 

предпосылки для обеспечения жизнедеятельности человека вообще и 

двигательной в частности. Целью учебного предмета “физическая культура” 

является формирование физкультурных способностей и потребностей, 

необходимых и достаточных для обеспечения базовых возможностей 

двигательной деятельности. 

Образовательная программа по физической культуре в школе, как 

документ, определяющий государственный заказ, должна отражать 

содержание трех базовых направлений социализации в сфере физической 

культуры. Первое направление - теоретическая подготовка. Его задача - 

формирование знаний в сфере физической культуры. Второе направление - 

техническая подготовка. Его задача - формирование способов двигательной 

деятельности. Третье направление - физическая подготовка. Его задача - 

достижение социально задаваемых норм физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник научится: 

- владеть основами знаний определяемых программой как минимум на 

уровне воспроизведения. 

-владеть системой базовых способов двигательной деятельности 

определяемых программой как минимум на уровне стандартного 

оперирования. 

-достигать социально задаваемые нормы (на уровне не ниже среднего) 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
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– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

  
 

1.3.СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Важнейшей отличительной особенностью федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является его 

ориентация на результаты образования, причем последние 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода к 

образованию. 

Это подразумевает как специальную организацию учебного процесса – 

организацию учебной деятельности, учебного материала, учебной среды, – 

так и целенаправленное планирование итоговых, тематических или 

текущих результатов обучения. 

Среди отличительных особенностей системы оценки следует особо 

выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки 

состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных 

аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно 

сформулировать следующим образом. Система оценивания должна быть 

устроена так, чтобы с ее помощью можно было 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут, 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения, 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

Требований стандарта и в частности, в достижении планируемых 

результатах освоения программ начального образования, 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей 

учащимся  

 

– обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования,  

родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности образовательной 

программы, об индивидуальном прогрессе и достижениях 

учащихся, и, в частности, о том 
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· происходит ли развитие образовательных запросов 

учащихся, стремятся ли они более к более глубоким и 

основательным знаниям, 

· начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы 

требуют интеграции знаний из разных предметных 

областей, 

· совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения 

и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более 

успешно продвигаться в обучении, находить решения 

учебных задач, 

· обнаруживают ли дети как умение работать 

индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности. 

 

Для проектирования учебного процесса, ориентированного на достижение 

Требований стандарта, существенными являются следующие особенности: 

 ориентация учебного процесса на достижение ожидаемых результатов 

(планируемых результатов освоения программ начального образования), 

 деятельностная направленность процессов обучения и учения, 

 «встроенность» системы оценивания, 

 индивидуализированный подход к учащимся на основе дифференциации 

требований к освоению программ. 

 

Учет этих особенностей приводит к следующей технологической цепочке 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Технологическая схема 

Исходный материал для анализа и разработки: планируемые результаты 

Этап Задача этапа Результат этапа 

1. Выделить нужный этап/отрезок 

учебного процесса  

Блоки календарно-тематического 

планирования 

2. Спроецировать на выделенный 

этап учебного процесса 

итоговые ожидаемые 

Список тематических результатов 

обучения 
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Этап Задача этапа Результат этапа 

результаты 

3.  В самом начале изучения темы/ 

раздела «открыть» их 

учащимся 

Стенд и/или индивидуальные памятки для 

учащихся 

4. Провести диагностику готов-

ности учащихся к освоению 

темы/раздела 

Результаты стартовой диагностики  

(Основная задача стартовой диагностики – 

оценка уровня сформированности учебных 

действий (исполнительские или 

ориентировочные) у каждого ученика) 

5. Определить педагогические 

задачи изучаемой темы/ 

раздела: в целом и по 

отдельным блокам уроков 

данной темы 

Система учебных задач, предназначенных 

для выполнения учащимися 

6. Отобрать учебный материал, 

методические и дидактические 

средства 

Планы-конспекты уроков или блоков 

уроков 

7. Определить способы 

организации учебных ситуаций 

и/или определить тематику и 

спланировать этапы 

выполнения мини-проектов 

 методические и дидактические средства, 

провоцирующие детей на 

осуществление учебных действий 

 порядок действий учителя 

 порядок взаимодействия учащихся  

Порядок действий учителя (мера помощи 

учащимся) и порядок взаимодействия 

учащихся (групповая, фронтальная, 

индивидуальная работа и т.п.) 

определяются с учетом результатов 

стартовой диагностики 
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Этап Задача этапа Результат этапа 

8. Спрогнозировать возможные 

действия учащихся 

План реализации учебной ситуации и/или 

мини-проекта  

(План должен предусматривать вопросы 

и/или задания для 

 актуализации имеющихся знаний, 

 мотивации детских действий, 

 разрешения возможных «тупиковых» 

ситуаций, 

 самооценки, самоанализа и/или 

рефлексии) 

9. Отобрать и конкретизировать 

средства осуществления 

обратной связи 

Результаты текущей и промежуточной 

диагностики, итогового контроля  

В ходе обучения целесообразно 

фиксировать продвижение учащихся в их 

учебных достижениях 

В конце этапа необходимо фиксировать 

достижение итоговых/ тематических 

планируемых результатов 

  

С целью учета и адекватного отражения возрастных особенностей младших 

школьников в системе тематических, промежуточных и текущих 

планируемых результатах обучения, в ходе их реализации в учебном 

процессе при проектировании учебного процесса полезно учитывать 

основные этапы освоения детьми учебного материала, которые могут быть 

примерно описаны следующим образом. 

Этап 1. Конструирование смысла. 

На этом этапе – первоначального ознакомления с ведущими понятиями, 

обобщениями и т.п., этапе формирования ориентировочной основы учебных 

действий – целесообразно планировать такую деятельность, посредством 

которой учащиеся конструируют значение (смысл) изучаемого учебного 

материала как результат непосредственного опыта манипулирования с 

реальными предметами, их изображениями, наглядным материалом и т.п. и 

последующего обсуждения. 

Этап 2. Перевод понятого значения (смысла) в условные знаки, 
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символы, обозначения, термины. 

На этом этапе, который также может быть связан преимущественно с 

формированием ориентировочных действий, изучаемые конкретные объекты, 

явления и/или процессы связываются с условными обозначениями. Поэтому 

наиболее целесообразным является планирование такой деятельности, в ходе 

которой учащиеся совершают различные манипуляции с моделями 

(овеществленными заменителями) реальных объектов и с элементами 

символьного ряда. На этом этапе понимание учащихся выражается через 

правильное использование условных обозначений и символов. 

Этап 3. Понимание и применение 

На этом этапе целесообразно планировать деятельность, протекающую в 

аутентичном контексте (максимально приближенную к реальным 

ситуациям). В ходе ее выполнения и при оформлении результатов этой 

деятельности (в том числе – результатов рассуждений и размышлений) 

учащиеся выбирают и используют необходимые условные обозначения. На 

этом этапе понимание учащихся и мера их освоения учебного материала 

выражаются в том, что они 

• используют закономерности и связи, чтобы анализировать проблемные 

ситуации, над которыми работают; 

• выдвигают идеи и оценивают собственные и чужие идеи; 

• используют модели, факты, свойства и отношения для пояснения хода 

своих размышлений; 

• аргументируют свои ответы и обосновывают процессы, с помощью 

которых пришли к решению 

 

Особенности каждого этапа могут служить общими ориентирами в выборе 

методов оценивания. 

  НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при 

оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 
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Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 

памятками и др.), описанными ниже. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений 

его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение 

за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом 

деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиции внешнего 

наблюдателя, так и с позиции непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее 

целесообразно применять для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии различных навыков. Так, например, 

для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для 

изучения и фиксации следующих аспектов. 

• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

• Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

• Применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях). 

• Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять 

отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое). 

• Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на 

основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование 

иной точки зрения). 

• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой 

мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например: 

• способность принимать ответственность; 

• способность уважать других; 

• умение сотрудничать; 
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• умение участвовать в выработке общего решения; 

• способность разрешать конфликты; 

• способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе. 

 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); чтения (способность читать для 

удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать 

наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в 

группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно 

заполнить такой лист наблюдений про каждого из участников групповой 

работы: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ:  ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ 

 ДАТА ________________ 

 ИМЯ, ФАМИЛИЯ  ___________________________________________                         

   

  
 

чередует говорение и слушание; 

   

  
 

задает уместные вопросы; 

   

  
 

говорит по теме; 

   

  
 

пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей по работе; 

   

 

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи 

параллельно. Подобная работа целесообразна также и при формировании 

других навыков. 
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Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких 

навыков поисковой и проектной деятельности, навыков работы с 

информацией, как умение формулировать вопрос, ставить проблему; умение 

вести наблюдение; умение спланировать работу; умение спланировать время; 

умение собрать данные; умение зафиксировать данные; умение упорядочить 

и организовать данные; умение проинтерпретировать данные; умение 

представить результаты или подготовленный продукт. 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее 

целесообразно пользоваться так называемыми линейками достижений, 

которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того 

или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс 

ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации 

оценки результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 Задает простые 

вопросы 

 Задавая вопрос, 

использует 

вопросительные 

слова 

 Задает конкретные 

вопросы, 

показывающие 

область интересов 

 Пытается 

формулировать 

ясные вопросы по 

теме исследования 

 Ставит 

исследовательские 

вопросы 

 Активно участвует в 

постановке вопросов 

по теме исследования 

Дата (уровень развития 

способности) 

  

Дата   

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

 Следует плану, 

предложенному 

учителем 

 Использует 

источники 

информации, 

рекомендованные 

 Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

 В целом 

представляет, как 

достичь цели 

 Пытается 

обнаружить 

способы 

получения 

 Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели  

 Планирует 

исследовательский 

проект 

 Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 
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учителем информации использует разные 

способы ее получения  

Дата (уровень развития 

способности) 

  

   

 

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 В качестве источника 

информации 

использует только 

учебник 

 Описывает 

наблюдения с 

помощью учителя 

 Пытается 

использовать 

различные источники 

информации 

 Описывает 

наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

 Отбирает нужную 

информацию из 

большого ее массива 

 Описывает 

наблюдения, 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы и 

графики 

Дата (уровень развития 

способности) 

  

   

 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на 

основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем 

в удобной для него системе. Целесообразно в этих целях использовать 

различные имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, 

является ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе критериев, отражающих 

особенности целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. 

Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который 

ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. 

Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности 

важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В 
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отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном 

на экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ 

СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, представляет собой ситуативную, однонаправленную 

оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного 

опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки 

достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который 

можно условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как 

правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется 

для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать 

метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений (типа техники и навыки 

письма и чтения, вычислительных навыков, основных экспериментальных 

умений и т.п.) и ключевых понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования 

навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, 

окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков 

социализации и т.п.). 

Ниже приведены примеры вопросов для самоанализа, который учащимся 

предлагается выполнить по итогам одной из рубежных проверочных работ. 

При анализе ответов учащихся учитель оценивает, 

• насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 

• насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 

• конструктивность позиции ученика, а также 

• наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений 

и их характер. 

Примеры вопросов для самооценивания 
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• Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что  

• Наиболее трудным мне показалось  

• Я думаю, это потому, что  

• Самым интересным было  

• Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее  

• Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее 

• Я бы хотел попросить своего учителя  

 

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты. 

1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на 

определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в 

работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по 

заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании 

детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения работы). Ниже 

приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного 

ребенком художественного текста (рассказа). 

Балл Критериальное описание 

4 Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана 

занимательная история, интерес читателя поддерживается с помощью 

последовательно разворачивающейся сюжетной линии. 

Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Хорошо и логично 

структурирована. Характеры героев переданы образно, живо, с 

использованием характерных деталей. Лексика точна, структура 

предложений отличаются разнообразием. Технические навыки – 

орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение 

языком. 

3 Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются 

интересы читателя. Работа структурирована: имеется введение, 

основная часть, заключение. Присутствует попытка описания 

характера героев с использованием характерных деталей. 

Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но 

есть повторы и упрощения. Используются сложносочиненные и 

простые предложения. Технические навыки – орфография, 
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Балл Критериальное описание 

пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

2 Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется 

введение, основная часть, заключение, но нить повествования иногда 

теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие 

лексики и грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные 

ошибки. Почерк неразборчив. 

1 Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая 

и/или повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести 

смысл до читателя. 

2. ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

3. ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, 

элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть 

отражены в работе или в процессе ее выполнения. Примером такой памятки 

может служить приводимая ниже маркированная схема последовательности 

выполнения письменной работы. 

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

1. Начало работы:  

  
 обсудить замысел в малой группе 

  
 поделиться идеями 

2. Подготовительный этап 

  
 набросать и проговорить план работы в малой группе 

  
 выбрать тип текста, основную идею и тему 

   изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – 

окончание) 
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 подобрать материалы, информацию, идеи 

  
 создать банк слов 

3. Основной этап 

  
 написать черновик 

   прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие 

правки 

  
 внести исправления 

4. Подготовка окончательной версии 

  
 еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать 

товарищей или учителя, перечитать самому и внести 

окончательную правку 

   оформить работу: красиво разместить на страницах и 

проиллюстрировать 

4. ЛИНЕЙКИ ДОСТИЖЕНИЙ – наглядные свидетельства достижения какого-

либо этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать 

индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится 

ребенок в данный момент времени.  

Приводимые выше рекомендации по использованию различных 

инструментов и методов оценивания сведены в таблице. Рекомендуемые для 

данного метода инструменты отмечены знаком «». 

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Методы оценивания 

Инструменты оценивания 

Критериальные 

описания 

Эталон

ы 
Памятки 

Линейки 

достижений 

Наблюдения     

Оценивание процесса 

выполнения 
    

Выбор ответа, краткий ответ     

Открытый ответ     
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Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся служат: 

• работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы 

– иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

• результаты тестирования  (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы начального общего образования 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса: 

учебных предметов, представленных в инвариантной и вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности.  

В начальной школе используются следующие виды оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с 

процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса 

Обследование готовности первоклассников проводится с использованием 

рабочей тетради «Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой 

готовности к успешному обучению в начальной школе» под  ред. М.Р. 

Битяновой. Рабочая тетрадь содержит задания, предназначенные для 

педагогической  диагностики стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе. Основными диагностическими процедурами являются 

тестовые задания, разработанные на основе реальных учебных заданий. Все 

задания выполняются под руководством учителя, на основании его 
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инструкций. Диагностика проводится в течение третьей и четвертой недели 

обучения. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может 

проводиться:  

• в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации),  

• в форме проведения трех итоговых контрольных работ (по русскому 

языку,  по математике,  комплексная работа на межпредметной основе 

или диагностика по тетрадям «Учимся учиться и действовать. 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий» под  

ред. М.Р. Битяновой. Она продолжает программу «Школьный старт». 

Опираясь на диагностические тетради в конце каждого учебного года, 

учитель может выявить уровень развития, а в дальнейшем – 

сформированности УУД ). 

 Возможна также любая комбинация этих форм.  

Текущее оценивание осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля: 

• проведение  проверочных работ  по предметам учебного плана и 

разработанному  на уровне школы  инструментарию;  

• диагностики метапредметных и личностных результатов на основе 

диагностических методик, наблюдений, результаты которых будут 

фиксироваться в рамках накопительной системы  оценки в портфолио 

ученика; 

• оценка достижения планируемых результатов учащимися во  внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита 

проектов, выполнение творческих, практических, олимпиадных работ. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

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

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

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

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

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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 моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности; 

• в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов) 

 

 Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
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П
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к
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эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

- эффективность образовательной деятель-

ности в классе, в параллели классов, в 

целом по начальной школе 

- сформированность отдельных 

личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) 

 

Ф
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а
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в
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и
я

 п
р

о
ц
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у
р

ы
 

Неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит: 

1.Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2.Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в 

школу второй ступени 

3.Учитель в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся класса, 

анализа воспитательной работы. 

Персонифицированные 

мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми             

«группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании 

решения ПМПК 
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специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагно-

стики личности в детском и 

подростковом возрасте 

администрация,  

учитель,  

психолог,  

обучающиеся,  

родители 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 Работы учащихся,  

статистические данные 

Деятельность учащихся, 

работы учащихся,  

статистические данные 

результаты тестирования и анкетирования 

 

 

М
ет

о
д

ы
 

Тестирование, 

анкетирование 

наблюдение,  

оценивание процесса выполнения, 

тестирование,  

анкетирование,  

индивидуальная беседа,  

психологическое консультирование,   

портфолио 

проекты 

самооценка 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а

р
и

й
 стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном уровне 

 

1. Диагностические методики оценки 

личностных результатов (Приложение 1) 
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Протоколы, 

сводные ведомости 

оценочные листы,  

листы самооценки, 

карты наблюдений,  

протоколы,  

сводные ведомости,  

характеристики учащихся  

 

О
су

щ
ес

т
в

л
ен

и
е 

о
б
р

а
т
н

о
й

 с
в

я
зи

 

 1. Информированность: 

- педагогов об эффективности  

педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях);  

- обучающихся о личных достижениях 

(индивидуальные беседы, классные часы, 

демонстрация материалов портфолио); 

- родителей об эффективной 

образовательной деятельности ОУ, класса, 

о динамике личностного развития ребенка. 

2. Обеспечение мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, ориентация на 

успех.  

 

Оценка метапредметных результатов 

  

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, содержание которых представлено в разделах планируемых 

результатов: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с 

информацией». 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг оценки  умения учиться, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает   как результат;   

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, 

от уровня владения которой обучающимися зависит успешность 

выполнения работы; 

• комплексные работы на межпредметной основе, которые позволяют 

оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией; 

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность.  
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 Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
П

р
ед

м
ет

 

о
ц

ен
к

и
 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

определение уровня присвоения учащимися   

универсальных учебных действий 

Ф
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а
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я
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о
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неперсонифицирован

ные мониторинговые 

исследования  

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования: 

- Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

- Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

· по изучению состояния преподавания 

предметов;  

· по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

· в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной 

основе); 

· на этапах рубежного контроля. 

- Психолог в рамках преемственности с ДОУ 

и при переходе обучающихся в школу второй 

ступени (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 
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 Персонифицированные 

мониториноговые исследования проводят:  

- Учитель в рамках: 

· стартовой диагностики 

· текущей аттестации 

· итоговой аттестации. 

- Психолог в рамках коррекционной работы с 

детьми       «группы риска». 

- Ученик в результате самооценки 

деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах 
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специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

 

 

администрация,  

учитель,  

психолог,  

обучающиеся 
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комплексные работы 

на межпредметной 

основе,  

проверочные работы 

на предметной 

основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, 

разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне 

1.   Проверочные работы по предметам  

2. Комплексные работы на межпредметной 

основе и  работе с информацией  

3. Олимпиадные и творческие задания, 

(внеурочная деятельность) 

4. Диагностика по тетрадям «Учимся учиться 

и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий» под  ред. 

М.Р. Битяновой 
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стандартизированные 

(тестирование, 

анкетирование) 

наблюдение, 

тестирование,  

анкетирование,  

оценка выполнения деятельности, 

индивидуальная беседа,  

портфолио 

проекты 
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 протоколы,  

сводные ведомости 

оценочные листы,  

листы самооценки,  

карты наблюдений,  

сводные ведомости  

справки по результатам внутришкольного 

контроля 

О
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 1. Информированность: 

· педагогов об эффективности  педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях) 

 · обучающихся о личных достижениях 

(индивидуальные беседы, презентации 

результатов проектной деятельности, 

демонстрация материалов портфолио); 

· родителей об эффективной 

образовательной деятельности ОУ, класса, о 

динамике развития ребенка. 

2. Обеспечение мотивации обучающихся к 

учебной деятельности, ориентация на успех. 

 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данного образовательного учреждения. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов 

служат планируемые результаты начального образования. На 

персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

 Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
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эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированность действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных 

действий): 

· определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и 

математике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных 

(сотрудничество с учителем и сверстниками) 

как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

· определение готовности обучающихся для 

обучения на уровне основного общего 

образования; 

· определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся. 
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Неперсонифицирован

ные мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы в 

рамках аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения 

 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит заместитель директора 

по учебной работе в рамках внутришкольного 

контроля: 

· по изучению состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного плана 

и компонента образовательного учреждении;  

· в рамках итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредмнетной основе); 

· на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования  проводят:  

· учитель в рамках внутришкольного 

контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной деятельности; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

· ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 
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С
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т
ы

  

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

 

администрация,    

учитель,  

обучающиеся,  

родители 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а

р
и

й
 комплексные работы на 

межпредметной 

основе,  

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

Проверочные работы по предметам,  

комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией,  

задания для проектной деятельности,   

творческие задания  

М
ет

о
д

ы
 

стандартизированные 

письменные работы 

 

 

стандартизированные письменные и устные 

работы,  

проекты,  

практические работы,  

творческие работы,  

наблюдение, портфолио, 

самоанализ и самооценка и др. 

Ф
и

к
са

ц
и

я
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
а

 протоколы, 

сводные ведомости, 

справки по результатам 

контроля 

классные журналы,    

дневники учащихся, 

оценочные листы,  листы самооценки,  

карты наблюдений,  сводные ведомости, 

справки по результатам внутришкольного 

контроля 

О
су

щ
ес

т
в

л
ен

и
е 

о
б

р
а
т
н

о
й

 

св
я

зи
 

1. Информированность: 

· педагогов об эффективности педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  
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Система оценки предусматривает 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 средняя оценка ученика, 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 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 ближайшего развития. 

Это не исключает возможности 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». 

В МБОУ СОШ №1 г. Ворсма используются следующие формы оценки: 

• Безотметочное обучение – 1 класс. 

• Пятибалльная система  – 2–4  классы 

• Накопительная система оценки – Портфель достижений 

 

Безотметочное оценивание предметных результатов в первом классе 

осуществляется в соответствии с 

 · обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, дневники учащихся, 

классные часы, демонстрация материалов 

портфолио) 

· родителей о  процесс обучения и развития 

своего ребенка. 

2. Обеспечение мотивации учащихся на 

обучение, ориентация на успех. 
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• Письмом Минобразования РФ от 25.09.2000 г.№2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

• Письмом Минобразования РФ от 3.06.2003 г. №13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования»; 

• Школьным локальным актом «Положение об оценке результатов 

обучения и развития учащихся 1-х классов МБОУ СОШ №1 г. Ворсма» 

(Приложение 1) 

 

Во 2–4 классах оценивание предметных результатов базового уровня 

осуществляется по 5-балльной системе в соответствии с Письмом 

Минобразования РФ от 19.11.1998 г.  № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» 

Накопительная система оценки осуществляется в соответствии с 

школьным локальным актом «Положение о накопительной системе оценки в 

начальной школе». 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО – 

такая подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Используются для оценивания 

индивидуального прогресса в обучении. 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
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Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются 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 портфолио 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 образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Примерная структура Портфолио достижений: 

1. Раздел «Мой мир» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Моя учеба» (первые диагностические работы, рисунки, 

распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года 

или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти). 
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Может быть использована рабочая тетрадь Т.Л. Мишакиной «Портфолио 

учащегося начальной школы». 

3. Раздел «Мои увлечения» (любимые занятия, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование и т.д.) 

4. Раздел «Копилка творческих работ» (продукты проектной работы или 

фотографии, творческие работы на выбор учащихся) 

5. Раздел «Мои достижения» (грамоты за участие в праздниках, 

мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах и т.д.)  

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

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. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 «удовлетворительно», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем 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 следующем уровне. 

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 программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае  если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника начальной школы, в которой  
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

 

Итоговые проверочные работы: 

дидактические и раздаточные 

материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 

оценки    на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 

обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 

тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих 

портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение 

индивидуального или даже фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой 

посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 

граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 

обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных 

аналогичных случаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким 

расчетом,  чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 
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Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним 

добавляется и окружающий мир. 

  С помощью этих работ  оценивается  

•   в области чтения 

- техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и 

поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат.  Такие дети освобождаются 

от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

- овладение ребенком основными системами понятий и 
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дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения 

связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и 

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик  на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы, задание    проблемного   характера,    

требующего   элементов рассуждения; 

 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, 

предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание 

каждой работы); 

в области математики 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои  

действия; 

•   в области окружающего мира 
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- сформированность первичных представлений о природных 

объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие 

характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 

различных классов животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способоы учебных 

действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

-         Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 

детальными рекомендациями по проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 

ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
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подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на 

повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений 

учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным 

целям, с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

-  сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -

адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; -

необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с 

целью определения содержательной валидности и надежности проверочных 

заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок; -

недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и 

в каждой части по типам заданий 

5. Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 
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6. Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы 

отводится _____ минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  

10. Условия проведения и проверки работы 

11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо) 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на 

качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Учебное действие состоит 

из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание 

учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать 

процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во 

внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, 

которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» 

сокращенным умственным  действием (интериоризуются, как говорят 

психологи). 
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На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. Универсальное учебное действие как 

психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений 

как способности обучающегося самостоятельно организовывать 

учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с 

практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с 

учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

1) установить ценностные ориентиры начального образования; 

2) определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

3) выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
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Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1.    Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2.   Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;  

4.    Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

5.   Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Начальная школа 21 века».  

6.    Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур,    

   национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества: 
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- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать  право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом   позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и  стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как  

  собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда,  вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  

  знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и  

  любознательности, мотивов познания и творчества; 

         - формирование умения учиться и способности к организации своей  

            деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к  себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

         - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  

          жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих  возможностей.  

         В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
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ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

                         умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того,  что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности  действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний,   его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным   эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и  способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его  результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

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

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому  усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению   препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов  ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и  

     результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  

     зависимости от цели; извлечение необходимой информации из   

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентации и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств  массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-_символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

  подведение под понятие, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

  доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

  

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

1.Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей деятель- 

ности 

простейшие 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему.  

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерност

и; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 
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ких норм. 6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

  

  

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  

в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию 

для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1.Самостоятель

но 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 
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«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

заданий. 

2. 

Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректироват

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельн

о предполагать, 

какая  

дополнительна

я информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
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нравственных и 

этических 

ценностей. 

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

4. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

4 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

1.Самостоятель

но  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  

при 

выполнения 

задания 

различные 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельн

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 
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другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

о предполагать, 

какая  

дополнительна

я информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельн

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 
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о делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыва

ть её,  

представлять 

информацию 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

  

Формы организации учебного процесса, направленного 

на формирование универсальных учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий и их свойства. 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин и внеурочной деятельности; 
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 универсальные учебные действия могут быть сформированы только 

при выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на 

основании использования педагогами технологий, методов и приемов 

организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и 

методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника 

учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок 

свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог 

выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое 

общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная 

работа с  использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла 

и реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных 
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уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки 

и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных 

умений. 

Личностные результаты при работе над проектами 

могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о себе, 

своих качествах и возможностях, своем месте в мире 

и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной 

деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания 

своей деятельности (оценивает не учитель, перед 

ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия 

и их результаты;  
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*предметом оценивания являются учебные действия 

и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на 

улучшение результатов своей деятельности (оценка 

помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения 

сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ 

причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное 

выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности 

каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях. 

Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников 

позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая 

деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях позволят формировать 
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волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

Формы организации учебного пространства,  способствующего 

формированию УУД. 

 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- ТРКМ; ИКТ; 

-учебное 

сотрудничество 

Форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных 

практик 

Консультативное 

занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника 

по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности.  

Форма подведения итогов творческой деятельности 

Направлено на развитие навыков проектной 

деятельности по предметам 

Индивидуальное 

занятие  

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов 

УМК  «Начальная школа 21 века») 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский язык Литератур

ное чтение 

Математика  Окружаю

щий мир 

Личностные  Жизненное 

само- 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 
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определение 

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Познавательн

ые 

общеучебные  

Моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 Смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

Моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

Познавательн

ые 

логические 

Формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

Коммуникати

вные  

Использование  средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

   

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа 21 века» направлены на достижение 

 следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

             Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 

школа 21 века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
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их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Начальная школа 21 века» 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Начальная школа 21 века»  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего 

  развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий 

  подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий 

  конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Методический инструментарий оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма 
 

Показатели Класс Методика 

Личностные 

Мотивация, внутренняя 

позиция 

          1-2 

 

«Беседа о школе» (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина)   

Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  
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Внутренняя позиция  

 

Мотивация 

 

Диагностика готовности 

учащихся к переходу в 

основную школу 

4 «Кто Я?»  (модификация методики 

М.Куна) Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой)  

 

Анкетирование 

Внутренняя позиция 3 Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

Мотивация «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г. Лускановой)  

- регулятивные УУД 

- познавательные УУД 

- коммуникативные УУД 

1 Стартовая диагностика 

Итоговая диагностика развития 

универсальных учебных действий 

(Рабочая тетрадь «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.П. 

Битяновой) 

2 Итоговая диагностика развития 

универсальных учебных действий 

(Рабочая тетрадь «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.П. 

Битяновой) 

3 Итоговая диагностика развития 

универсальных учебных действий 

(Рабочая тетрадь «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.П. 

Битяновой) 

4 Итоговая диагностика развития 

универсальных учебных действий 

(Рабочая тетрадь «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.П. 

Битяновой) 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов  

1, 2, 3, 4 

 

 

Математика, русский язык 

Математика, русский язык 

1, 2, 3, 4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, итоговое оценивание 

1, 2, 3, 4 Итоговые комплексные работы 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
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образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

эффективность в форме 



133 

 

адекватная самооценка принятия учебной цели 

и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе. 

Учитель   знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

  - сущность и виды универсальных умений;  

  -  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования   УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
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Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу: при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

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. 
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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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма ежегодно заключает договор о 

сотрудничестве с МБОУ ДОД № 4 г. Ворсма. Проводятся встречи с 

родителями, педагогическим коллективом учреждения, совместные 

мероприятия по  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
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• 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет не прерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно  

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 
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При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ- 

компетентности в программу формирования универсальных учебных 
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действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш - карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
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цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- 

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ- компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ- компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
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различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики дл информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться, в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Общеучебные умения и навыки распространяются на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, в программах определено 

содержание  надпредметных знаний, умений и способов деятельности, даётся 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования.  

В программе выделено  содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

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  созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Программа по каждому учебному предмету включает следующие 

разделы: 
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— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 

этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя 

из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

—тематическое планирование, в котором дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со 

спецификой предмета); 

— материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов 

педагогических работников школы.  

Рабочие программы представлены авторскими программами УМК 

«Начальная школа XXI века», разработанными  на 4 года,  и программами 

учителей  первых, вторых, третьих, четвертых классов, разработанными на 1 

год с учётом  особенностей класса. 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

         Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Конституции РФ, концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Уставе школы и 

локальных актах.         

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

основана на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
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семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно - 

содержательная определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы 

 Актуальность разработки программы воспитания учащихся в системе 

общего образования обусловлена необходимостью решения следующих 

проблем:   

- в современной школе детская субкультура существует практически 

автономно от мира взрослых, что влечет за собой существование 

параллельного практически независимого от взрослых особого детского 

пространства ценностей, установок, способов жизнедеятельности и форм 

общения;  

- переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистскую 

модель и фактическое отсутствие интерактивных форм совместной 

деятельности со взрослыми; 

- недооценки психологических механизмов присваивания детьми 

нравственных культурных ценностей. 

Все это  привело к  существенным изменениям в системе отношений ребенка 

к окружающему миру, другим людям и к себе самому. Значительно 

снизилась ценность переживаний других людей, безусловной ценностью 

стали обладать только собственные переживания, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоцентризм, неготовность действовать во благо других 

людей.  
          В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

 - патриотические чувства гражданина России; 

- гражданская идентификация; общечеловеческие ценности;  

- поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

 

 

 

1.1.Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Цель: развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1.  Содействие формированию личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

  2. приобщение детей  к социальной культуре: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



145 

 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России. 

3. формирование семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

1.2. Основные направления и ценностные 

основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• 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. 

• Воспитание нравственных чувств и этического 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. 

• 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. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

1.3. Концептуальная часть 
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Концепции воспитания это система взглядов на воспитательный процесс - 

его сущность, цель, принципы, содержание и способы организации, 

критерии и показатели его эффективности. В России за последние пят-

надцать лет появилось более десятка новых подходов и концепций 

воспитания. Представления о современных подходах и концепциях 

воспитания нужны школе и педагогам как профессиональным воспитателям. 

Настоящий профессионал обязан знать о новшествах и применять их в своей 

работе.  При разработке воспитательной программы,  школа  опирается на  

наиболее популярные и значимые подходы и концепции воспитания.  

Профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание как целенаправленное, 

организованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к 

культуре современного общества, как развитие способности жить в нем и 

сознательно строить свою жизнь, достойную Человека.  

Формируется образ жизни, создаются условия для восхождения ребенка к 

культуре. И главное из этих условий – учитель-воспитатель как 

«предъявитель культуры». В этом определении воспитания заложен 

принцип субъектности, ориентирующий всех субъектов воспитательного 

процесса на свободный выбор нравственной позиции, на ответственность за 

этот выбор, на сознательность и творчество.  

По мнению Н.Е. Щурковой, цель воспитания - это личность, способная 

строить свою жизнь, достойную Человека.  

Другими словами, жизнь, достойная Человека, - это жизнь, построенная 

на Истине, Добре и Красоте. Она предоставляет человеку возможность 

обрести свою родовую человеческую сущность: реализовать себя как 

Человека разумного, осуществить в себе способность созидать, творить, 

проявить себя как Человека нравственного.  

В последние годы государство осуществило «поворот» к воспитанию. 

Свидетельством этого становится принятие нормативных государственных 

документов, выступающих в качестве социального заказа и 

ориентированных на развитие воспитательной деятельности. Совершенно 

очевидно, что при воспитании должны  оптимально сочетаться интересы 

личности и государства; интерес личности состоит в том, чтобы 

саморазвитие осуществлялось на духовно-нравственной основе; интерес 

государства – в воспитании граждан, патриотов Отечества, родного края, 

города.  Для достижения этой цели воспитание должно быть направлено на 

всесторонне гармоничное  развитие, личности (В.А. Караковский), а для 

этого «целесообразно сосредоточится на решении  пяти воспитательных 

задач: формирование у детей целостной и научно обоснованной картины 

мира; формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, 

ответственного за судьбу своей Родины; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 

ценностям поведения; развитие у подрастающего человека креативности, 
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«творческости» как черты личности; формирование самосознания, осознания 

собственного «Я», помощь ребенку в самореализации».  

Для воспитания гармонично-развитой личности необходимы 

определённые условия.  

Первым таким условием является единство воспитания и жизни 

школьников. В этой связи воспитание следует рассматривать не как 

совокупность мероприятий, а как целостную систему творческой, 

ценностной жизнедеятельности учащихся в семье, школе, микрорайоне. 

Ключевой в воспитании становится событийность, основные черты которой – 

интерес. Совместная деятельность, духовное обогащение учащихся. 

Второе важнейшее условие воспитания личности – взаимодействие 

школьного, семейного и общественного воспитания. Семья – это место, где 

начинается формирование духовно-нравственного человека. Именно здесь 

создаётся неповторимый образ жизни каждого ребёнка, творящий его как 

личность. Однако современная семья, живущая в нестабильном обществе, 

испытывает проблемы. Сегодня всё чаще социологи, демографы, педагоги, 

психологи говорят о кризисе семьи, обусловленном социально– 

экономическими, демографическими, педагогическими, духовно – 

нравственными факторами. В этой связи необходимо повышение социальной 

и психолого– педагогической культуры населения, и особенно родителей. 

Третьим условием для  духовно-нравственного развития подрастающего 

поколения является создание воспитательной среды в школе. 

Воспитательная среда, « растящая и питающая личность» (П.А. Флоренский), 

обеспечивает создание особой гуманистической и творческой атмосферы, 

способствующей самореализации личности. Среда должна быть 

природосообразна детству и культуросообразна гуманизму. Эпицентром 

воспитательной среды является школьник как свободный субъект, способный 

к выбору деятельности, творчеству. Это предполагает разнообразие видов и 

форм жизнедеятельности учащихся. Воспитательная среда, как особый 

феномен, создаётся на основе единства традиций и новаторства, связи 

поколений. 

Четвёртым важным условием, обеспечивающим духовно-нравственное 

воспитание личности, является использование педагогических технологий, 

адекватных требованиям времени. Необходимы технологии, 

обеспечивающие «процесс развития личности под целенаправленным 

воздействием других людей и самого Человека в его собственной 

целенаправленной деятельности» (И.П. Иванов): организации 

смыслопоисковой деятельности, педагогической поддержки, 

способствующие личностному развитию и стимулирующие саморазвитие 

детей; включению учащихся в творческую деятельность; обеспечивающие 

социализацию личности: коллективных творческих дел, участия в 

созидательных делах. 
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     Пятым важным условием воспитания является подготовка современного 

учителя. 

     Шестое важное условие воспитания личности - управление 

воспитательным процессом. 

Важным элементом управления является создание программно- 

методического обеспечения, вносящего системность, ясность, 

перспективность, целенаправленность в воспитательную работу педагогов. 

Целостный воспитательный процесс невозможен без самоуправления 

воспитательной системой её субъектов. 

   Воспитательная программа школы основана на современной концепции 

«Системное построение процесса воспитания» (Караковской В.А, Новикова 

Л.И, Селиванова Н.Л). 

Таким образом, единое управление воспитательным процессом 

подразумевает мониторинг, то есть организацию наблюдения, оценки, 

корректирования, прогнозирования воспитательной деятельности. 

Данная программа призвана решить задачи, поставленные государством и 

обществом в воспитании подрастающего поколения. Необходимо более 

продуктивное сотрудничество педагогов, психолога, соц .педагога  с  

семьями в деле воспитания детей.  

 

1.3.1. Принципы и подходы организации 

 содержания духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся.  

 

Ориентация на идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

 Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
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обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-  
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деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-  деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. 

                   Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.   
              В работе по созданию и совершенствованию воспитательной 

программы предполагается использование следующих подходов: 

 Средового (различные варианты взаимодействия школы со средой); 

 Гуманистического (здоровый психологический климат, демократизм в 

воспитании); 

 личностно-ориентированного (признание личности развивающегося 

человека, уважение уникальности и своеобразия каждого ребёнка, 

признание его прав и свобод); 

 амбивалентного (сочетание индивидуального и коллективного в 

разных видах деятельности); 

 Системного (ориентация в деятельности, при которой объект познания 

или преобразования рассматривается как система); 

 Деятельного ( организация и управление целенаправленной учебно-

воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его 

жизнедеятельности- направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания) 

 

    Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 



151 

 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и теле- 

передач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

1.4.Содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания 

учащихся.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

1.5. Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися на ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Предметная область - «Окружающий мир» 

 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации 

(чтение книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом) 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей России и города Ворсма и Павловского района, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма, 

встречи с ветеранами педагогического труда); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
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России в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотре и обсуждение 

фильмов («Летопись и таланты Павловской земли», «Сказание о 

Ворсменской земле», «Наш город год спустя»), участия в творческих 

конкурсах, фестивалях, праздниках, экскурсий по историческим местам 

малой Родины (монастырь, сквер Александра II, музей г. Павлово, музей 

ОАО МИЗ, «Боевой уголок Славы» школы), заочных - путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций (городской парк,  лес «Толстик», на 

озеро «Тасканка»), сюжетно-ролевые игры  гражданского и историко-

патриотического содержания, посещение музыкальных гостиных Павловской 

музыкальной школы «Музыкальный мир глазами ребенка»  

• 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, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (школьный Военно-патриотический клуб 

«РОСТОК»), детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах 

«Наш земляк Герой Советского Союза» , «Новогодний подарок», «Мы 

помним, мы гордимся», «Школьная клумба», и мероприятиях, проводимых 

ДОО «Республики «РОСТОК»»; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, («Игра в солдатики», «Зарничка», «Зарница»),  встреч с 

ветеранами и военнослужащими, фестивали песен о войне, участие в 

праздновании дня победы; 

• 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); 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 
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• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

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

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

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

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 
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• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

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

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт 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 каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

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

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
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десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

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

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами  

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

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

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

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

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

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

от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 • участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
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последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

                                         

 

 

1.6. Деятельность школы с семьями обучающихся,  

с общественными институтами повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) по  

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

Взаимодействие с родительской общественностью: 

 

1) Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей: 

Педагогическая культура родителей (законных представителей)  — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания.  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания основана на следующих принципах: 

·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.  

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
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представителей)  используются различные формы работы: 
  

 Психолого-педагогический лекторий  

 Участие в конференциях  

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 Индивидуальные тематические консультации 

 Творческие группы  

 родительские собрания: 

 Консультации педагога-психолога 
 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 Родительские собрания 

 День открытых дверей 

 Совместные творческие дела 

 Участие в развитии духовно-нравственной среды 

 Семейные гостиные  

 Диагностические процедуры 

 

3) Участие родителей в управлении школы 

 Совет школы 

 Общешкольное родительское собрание 

 Родительский комитет школы 

 Классные родительские комитеты 

 

1.7. Механизм реализации программы. 

 

Условия реализации программы: 

-территория школы и школьного двора; 

- учебные  кабинет, пространство которых поделено на две зоны: учебную и    

   игровую; 

- школьная библиотека; 

- актовый зал; 

- кабинет информатики; 

- столовая; 

- медицинские кабинеты; 

- два спортивных зала; 

- стадион; 

- микрорайон школы, улицы города, социум города. 
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Средства реализации программы (Приложение 1) 

Ступени реализации программы (Приложение 2) 

Работа с детским коллективом, педагогическое сопровождение и 

поддержка (Приложение 3) 

 

Формы работы с учителями предметниками: 

-взаимное посещение уроков; 

-взаимодействие при подготовке и организации совместных мероприятий; 

-участие учителей предметников в родительских собраниях; 

-проведение открытых показов образовательного процесса. 

 

Направления методической работы: 

 

-информационно-методическое направление (семинары, педсоветы, 

конференции, «круглые столы»); 

-практико-ориентированное направление (открытые уроки и мероприятия, 

предметные недели, изучение и обобщение психолого-педагогического 

опыта); 

-научно-методическое направление (аналитико-диагностическая 

деятельность, работа творческих групп и т.д.); 

-инструктивно-методическое направление (знакомство педагогов с         

нормативными документами, методические рекомендации, изучение 

различных тенденций в становлении и развитии программы духовно-

нравственного воспитания); 

-личностно-ориентированное направление (регулирование межличностных 

отношений, коррекционная работа). 

 

Работа с родителями учащихся (Приложение 4). 

Работа по установлению эффективных связей между ребенком и 

социумом (Приложение 5). 

 

Установлено многолетнее и прочное сотрудничество школы с 

ближайшим культурным центром  Домом Культуры г. Ворсма, МБОУ ДОД 

ДДТ г. Ворсма, МБОУ ДОУ № 4, МБОУ ДОД ДШИ г. Ворсма, 

Физкультурно-оздоровительным комплексом. 

 

 

1.8. Планируемые воспитательные результаты. 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
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соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовнонравственное 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 духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

 

Изучение эффективности программы духовно-нравственного развития. 
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№ 

п.п. 

Критерии Показатели Методы 

1.           

Сформированность 

духовно-

нравственного 

потенциала личности 

учащегося 

1.Сформированность 

основных духовно-

нравственных качеств 

личности. 

2.Социальная 

активность учащихся. 

3. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Социометрия, 

наблюдение, 

методика «Дворец» 

и др. 

2. Познавательный 

(гностический) 

потенциал 

1.Освоенность 

образовательной 

программы. 

2.Развитость 

познавательных 

интересов. 

3.Способность к 

проведению научного 

поиска. 

Наблюдение, 

методики 

«Цветопись», 

«Неоконченное 

предложение», 

анализ проверочных 

работ. 

3. Креативный 

(творческий) 

потенциал 

1.Способность к 

оригинальному 

мышлению. 

2. Стремление к 

творчеству. 

Педагогическое 

наблюдение, 

участие в 

творческих 

конкурсах. 

4. Коммуникативный 

потенциал 

1. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

2.Знание этикета 

поведения  

Методика «Ковер», 

«Рукавичка», 

социометрия. 
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3.Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе  

4.Развитость 

самоуправления  

5.Сформированность 

совместной 

деятельности  

5. Удовлетворенность 

родителей 

жизнедеятельностью 

классного 

коллектива 

1.Комфортность, 

защищённость личности 

учащегося, его 

отношение к основным 

сторонам 

жизнедеятельности в 

классе. 

2.Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своих детей. 

Анкетирование. 

6. 
Сформированность 

эстетического 

потенциала 

выпускника школы 

1.Развитость чувства 

прекрасного  

2.Сформированность 

других эстетических 

чувств  

1.Методика 

Торренса  

2.МЭПО и СУ  

3.Педагогическое 

наблюдение  

7. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

выпускник 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы  

2.Развитость 

физических качеств 

личности 

1.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

2.Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 

физических качеств 
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2.4.Программа формирования экологической культуры здорового  

и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа   формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  составлена на основании следующих 

нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»;  закона РФ  «Об 

образовании»;  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 декабря 2010 г. №189 об утверждении СанПин №2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях»; письма 

Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся ОУ// Вестник образования – 2003, 

июль №7; гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

концепция УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой.  

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

В школе 35 % детей уже имеют хронические заболевания, 50 % имеют 

функциональные отклонения, лишь 10-14 % детей можно считать 

практически здоровыми.  

Школа, к сожалению, тоже вносит свой отрицательный вклад в 

проблему: перенапряжение,  умственные и физические перегрузки 

сказываются. К концу учебного дня ухудшается самочувствие учащихся, на 

подготовку домашних заданий  многие тратят более 2,5-3 часов, а вечером не 

могут сразу уснуть, что свидетельствует о нервном переутомлении. 

Только на стадии начальной школы процент здоровых детей 

снижается, по данным диагностики, с 33 до 22 %.  

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и 

прочные знания основ наук, выработать необходимые навыки и умения, 

формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Одновременно школа берет на себя обязательство выполнять и 

оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой 

ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. При выборе стратегии воспитания 

культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
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оздоровительной работы, рационального питания. Оптимальным является 

обучение, обеспечивающее максимальный учебно – воспитательный эффект  

при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка.  

Актуально также воспитание у каждого учащегося отношения к 

здоровью как главной человеческой ценности при сочетании с 

валеологическим образованием, начиная с самого раннего возраста, и 

просвещения родителей в области строительства здоровья детей и 

подростков в семье.  

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся 

школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). 

Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  

В число приоритетов деятельности МБОУ СОШ №1 г. Ворсма 

включены следующие позиции: создание условий для гармоничного 

физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребенка по 

различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование 

понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка 

программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание 

адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и 

развитии).  

МБОУ СОШ №1 г. Ворсма обеспечивает пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью); формирование установки на использование 

здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; формирование знаний 

негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания и т.п.); становление навыков 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены.  

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни создавалась в тесной связи с Программой духовно-

нравственного воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках 

учебного плана, тем более что здоровье понимается как совокупность 
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нескольких составляющих: физического, психического, духовного, 

социального.   

В МБОУ СОШ №1 г. Ворсма в эту работу включены директор школы, 

его заместители по учебной и воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, учителя-

предметники, воспитатели, медицинский и технический персонал, работники 

столовой. 

В школе проводится достаточное количество мероприятий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, - это массовые 

физкультура и спорт, туристические дни здоровья, внедрение элементов  

эргономики в образовательный процесс, применение здоровьесберегающих 

технологий и многое другое.  

Гигиеническое образование является важным условием сохранения и 

укрепления здоровья и должно носить комплексный и непрерывный 

характер, побуждать их к активным и сознательным действиям, 

направленным на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-критичное отношение к людям, наносящим ущерб своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

В МБОУ СОШ №1 г. Ворсма реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если 

создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий - 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки 

учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 

ребенку самоорганизации; жизненный опыт.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми программой формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Он предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка.  
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Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения 

психологической, личностной защищенности каждого школьника.   

 

Цель и задачи программы 
Цель обеспечение  системного подхода к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию экологически грамотных 

детей; достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи 

1.формировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

2.формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

3.соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

4.формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

5.формировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

6.формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Результатами  деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

1.знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

2.знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

3.знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, 

безопасном для человека и окружающей среды: 



170 

 

4.знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

5.отрицательная оценка малоподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.; 

6.соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

7.ведение здорового образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса являются организация экскурсий, однодневных 

походов, дней здоровья для формирования экологически сообразного 

поведения в быту и природе;  использование форм и методов в урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности формирующих нормы безопасного 

поведения для человека и окружающей среды; просветительская работа с 

родителями (законными представителями) в рамках экологического 

воспитания. 

Модель организации работы представлена в виде концептуального 

проекта программы развития школы «Здоровое поколение». 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работе и профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма включают в себя: 
1.проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников; 

          2.проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

          3.проведение классных часов; 

        4.занятия в кружках; 

     5.проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

       6.организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Критериями эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся являются не только знания и 

приобретенные качества по охране окружающей среды, но и активное 

экологическое поведение, направленное на сбережение и приумножение 

окружающей среды. 
Показателями эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся являются: 



171 

 

-Отсутствие травматизма среди учащихся ОУ; 

-Соблюдение учащимися режима дня, наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, физкультминутках на уроках; 
-Анкетирование учащихся и родителей, мониторинг участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, внеклассных мероприятиях, экологических 

десантах; 
-Охват горячим питанием учащихся ОУ, анкетирование учащихся и 

родителей; 
-Соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед. осмотрах и диспансеризации; 
-Формирование регулятивных УУД, направленных на здоровьесозидание. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся представлены в  виде наблюдений, 

опроса, анкетирования обучающихся и их родителей: анкеты «Ценности и 

образ жизни» «Безопасное поведение» «Культура общения» анкета «Знание о 

своем здоровье» (для учащихся), тест для учащихся 4-х классов «Оценка 

уровня знаний о здоровье и сформированности ценностных ориентаций на 

ЗОЖ». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:  

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 
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-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования организация 

работы МБОУ СОШ №1 г. Ворсма по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется по следующим 

направлениям. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма 

включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

педагог-психолог, медицинские работники). 

В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения приводятся в соответствие с 

санитарными и гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Завтрак и обед оплачивают родители. 

Горячим питанием охвачены 100%  учащихся начальной школы. 



173 

 

  В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 

занятиях. 

            В школе работает медицинский и процедурный  кабинеты. 

Квалифицированный медицинский работник оказывает необходимую 

помощь, ведёт профилактическую работу в виде плановой вакцинации 

учащихся. Начальная школа тесно сотрудничает с  городской детской 

поликлиникой. Раз в год каждый класс проходит медицинский осмотр. 

Обучающиеся проходят профилактический осмотр и получают 

квалифицированное  лечение в стоматологическом кабинете школы. 

          Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: Телегин А.А., Совина Т.М.- учителя физической культуры, 

Багрова С.П. -  фельдшер, Ерастова Н.М. – врач-стоматолог, Осоева М.В. – 

педагог - психолог. 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения через учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности; 

• работа по индивидуальным программам начального и основного  общего 

образования 

        •ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

 После уроков (внеурочная деятельность) 
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Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела;   

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Физкультурно –оздоровительная работа 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад и т. п.). 
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 Дополнительная образовательная деятельность 

• внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс через интеграцию 

в базовые образовательные  дисциплины, проведение часов здоровья,  

факультативных занятий, классных часов, кружков, досуговых мероприятий: 

викторин, экскурсий и т. п.; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся.    

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

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных  представителей) обучающихся 

необходимой научно-методической  литературы; 

• организация  совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
 

 

Система программных мероприятий МБОУ СОШ №1 г. Ворсма 

 

Мероприятия Сроки  Ответствен

ные 

Ожидаемые результаты 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся 

1. Формирование базы 

данных о состоянии 

здоровья, 

индивидуальных 

психофизических 

особенностях 

организма 

обучающихся. 

Ежегодно, 

сентябрь. 

Фельдшер 

школы. 

Банк данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных 

психофизических 

особенностях организма 

обучающихся. 

2. Проведение 

медицинских 

осмотров  

Ежегодно. Фельдшер 

школы. 

Выявление заболеваний у 

учащихся, определение 

групп здоровья, 

рекомендации по лечению 
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и профилактике 

заболеваний. 

3.  Изучение 

классными 

руководителями и 

воспитателями 

медицинских карт 

обучающихся. 

Ежегодно. Классные 

руководите-

ли, 

воспитатели. 

Знание классными 

руководителями и 

воспитателями состояния 

здоровья обучающихся, 

соблюдение рекомендаций 

врачей. 

4. Проведение 

мониторинга 

успешности обучения 

и здоровья 

обучающихся в 

период их пребывания 

в школе с целью 

динамического 

наблюдения за их 

развитием. 

Ежегодно. Заместитель 

директора по 

ВР. 

Влияние режима дня, 

организации питания, 

работы 

квалифицированного 

состава специалистов на 

успешность обучения и 

сохранение здоровья 

обучающихся. 

5. Осуществление 

контроля  за 

соблюдением норм 

учебной нагрузки. 

1 раз в 

четверть  

Заместитель 

директора по 

УР. 

Повышение качества 

образования и снижение 

нагрузки учащихся. 

6. Контроль  за 

проведением 

физминуток и зарядки 

для глаз на уроках. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВР. 

Снятие напряженности с 

глаз, профилактика 

глазных заболеваний. 

7. Контроль за 

посадкой учащихся в 

соответствии с 

ростовой меркой. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УР. 

Профилактика 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата, 

правильная посадка 

учащихся во время 

уроков. 

Поддержка санитарно - гигиенического режима, профилактика 

травматизма. 

1. Создание условий 

для развития 

природных задатков 

обучающихся, их 

В течение 

года 

Администра

ция  

Рост количества 

учащихся, занятых во 

внеурочное время. 
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потребностей и 

интересов. 

2. Участие классов в 

мероприятиях и 

конкурсах по 

профилактике ДТП. 

В течение 

года 

Классные 

руководите-

ли. 

Повышение уровня 

воспитанности, 

активности, снижение 

уровня травматизма. 

3. Организация часов 

общения с 

приглашением 

представителей 

специалистов 

здравоохранения, 

полиции, инспекторов 

движения. 

В течение 

года 

Классные 

руководите-

ли. 

Рост самоконтроля и 

самосознания, 

профилактика вредных 

привычек.  

4. Организация 

ступенчатого режима 

повышения учебной 

нагрузки для 

обучающихся, 

начиная с 1-го класса. 

В течение 

года 

Администра

ция. 

Снижение нагрузки, 

повышение качества 

знаний. 

5. Обеспечение 

каждого кабинета 2-

мя, 3-мя видами 

ростовой мебели; 

обеспечение 

обучающихся  

рабочим  местом за 

партой в соответствии 

с его ростом и 

состоянием зрения и 

слуха. 

Сентябрь  Администра

ция, 

фельдшер 

школы. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, 

обеспечение учащихся  

рабочим  местом в 

соответствии с его ростом 

и состоянием зрения и 

слуха. 

6.  Контроль за 

соблюдением норм 

техники безопасности. 

Постоянно  Администра

ция 

Снижение уровня 

травматизма. 

7.  Четкое соблюдение 

гигиенических 

требований к 

расписанию уроков. 

Постоянно Администра

ция. 

Расписание уроков в 

соответствии с 

требованиями СанПин. 
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8. Систематический 

контроль за 

правильным 

использованием ИКТ. 

Постоянно Администра

ция. 

Использование ИКТ в 

соответствии с 

санитарными нормами. 

Научно-методическая работа  

1. Изучение и 

применение 

достижений в области 

экологии, медицины, 

психологии, 

касающихся 

здоровьесбережения,  

в образовательном 

процессе. 

В течение 

года. 

Администра

ция 

Введение дополнительных 

образовательных 

программ. 

2. Создание 

методической копилки 

в помощь классным 

руководителям, 

воспитателям по 

здоровому образу 

жизни. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВР 

Методическая копилка в 

помощь классным 

руководителям, 

воспитателям по 

здоровому образу жизни. 

3. Обобщение опыта 

классных 

руководителей, 

педагогов-

предметников, 

воспитателей по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

По плану 

воспита-

тельной 

работы 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обмен опытом классных 

руководителей, педагогов-

предметников, 

воспитателей по 

формированию здорового 

образа жизни. 

4. Оказание помощи 

классным 

руководителям по 

разработке рабочих 

программ, 

воспитательной 

системы класса. 

Постоянно  Заместители 

директора по 

УР, ВР. 

Использование рабочих 

программ, 

воспитательных систем 

класса. 

Информационно-просветительская работа  

1. Содействие всем В течение Администра Формирование 
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участникам 

образовательного 

процесса в 

приобретении знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для 

формирования 

устойчивой мотивации 

на здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

года. ция. устойчивой мотивации на 

здоровье и здоровый образ 

жизни. 

2. Проведение 

тематических 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ 

жизни. 

По 

графику. 

Классные 

руководител

и 

Система проведения 

тематических 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

3. Формирование 

ценностных установок 

и жизненных 

приоритетов на 

здоровье, здоровый 

образ жизни и 

самореализацию 

личности. 

В течение 

года. 

Учителя, 

фельдшер 

школы. 

Развитие чувства 

необходимости занятий 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

окружающей жизни людей 

и природы. 

4. Организация 

родительского 

лектория с 

приглашением 

медицинских 

работников. 

По плану 

лектория. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проведение лектория  по 

запланированной 

тематике. 

5. Регулярная смена 

информации в уголке 

здоровья. 

Постоянно Фельдшер 

школы 

Уголок здоровья. 

6. Проведение Дней 

здоровья. 

1 раз в 

четверть  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

7. Продолжение 

работы по пропаганде 

Постоянно Классные 

руководите-

Рост самоконтроля и 

самосознания, 
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вреда наркотиков, 

курения, алкоголя 

ли, 

воспитатели, 

учителя - 

предметники 

профилактика вредных 

привычек. 

8. Комплексное 

оздоровление 

обучающихся в 

школьном лагере 

«Искорка». 

Ежегодно, 

в дни 

школьных 

каникул. 

Начальник 

лагеря 

«Искорка» 

Снижение 

заболеваемости, 

повышение мотивации к 

здоровому образу жизни. 

9. Организация 

горячего питания всех 

обучающихся школы. 

Постоянно Классные 

руководите-

ли. 

Горячее питание всех 

обучающихся школы. 

10. Создание 

специальных 

медицинских групп 

для детей с 

хроническими 

заболеваниями. 

Апрель, 

ежегодно. 

Фельдшер 

школы, 

классные 

руководител

и, учителя 

физической 

культуры 

Функционирование 

спец.мед.группы. 

11. Оснащение всех 

травмоопасных 

участков и кабинетов 

медицинскими 

аптечками. 

Постоянно Фельдшер 

школы, 

заведующие 

кабинетами 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

Усиление двигательного режима  

1.Совершенствование 

проведения Дней 

здоровья, массовых 

спортивных 

мероприятий. 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры. 

Развитие спортивных, 

туристических навыков, 

повышение иммунитета к 

заболеваниям, мотивации 

к здоровому образу жизни. 

2.Организация 

динамических пауз, 

перемен с 

пребыванием на 

свежем воздухе; 

создание условий, 

способствующих 

оптимальному 

Постоянно Классные 

руководите-

ли, 

воспитатели 

Оптимальный 

двигательный режим 

обучающихся, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся. 
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двигательному 

режиму обучающихся. 

3. Повышение 

двигательной 

активности учащихся 

за счет проведения 

утренней зарядки, 

организованных игр в 

перемену, расширения 

внеклассных 

спортивных занятий, 

эффективно 

использования 

стадиона и 

спортивных 

площадок. 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

Проведение комплекса 

утренней зарядки, 

организованных игр в 

перемену, системы 

внеклассных спортивных 

занятий, повышение 

мотивации к здоровому 

образу жизни. 

4. Проведение 

физминуток и 

гимнастики для глаз. 

Постоянно Учителя Снятие статического 

напряжения, уменьшение 

проблем, связанных с 

миопией и проблемами 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Психологическое сопровождение  

1. Создание условий, 

гарантирующих 

охрану и укрепление 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

обучающихся. 

В течение 

года 

Администра

ция  

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, 

повышение мотивации к 

здоровому образу жизни.  

2. Психологическая 

поддержка в решении 

проблем детей группы 

риска во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Постоянно Педагог-

психолог 

Психологическая помощь 

учащимся. 

3.Психологическая 

поддержка в решении 

проблем одаренных 

Постоянно Педагог-

психолог 

Психологическая помощь 

учащимся. 



182 

 

детей  во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века». 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработ-

чики выделяют следующие: сопровождение педагогической 

диагностикой, реализация интегрированного и дифференцированного 

подходов, учебная задача имеет приоритет перед задачей 

практической, реализация общедидактических задач. 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Начальная школа XXI века».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 

детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

Русский язык 

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

детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением 

одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. Накопление опыта уместного использования средств 

устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых 

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

разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам 

индивидуально, в паре или в группе. 
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Составление списков (учеников класса, группы, необходимых 

предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами 

(справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по заданной 

преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); 

чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 

поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста 

(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с 

учетом особенностей слушателей. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «Школьники», «Ты и твое и 

здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал  ролевых и 

дидактических игр. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Ты и твое и 

здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». В 3 классе - «Земля наш общий 

дом», «Как жили наши предки», «Человек и растения», «Человек и 

животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в I  части 

учебника в темах и разделах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка, «Человек – как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек – 

часть природы», «Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен 

организм человека, восприятие человеком окружающего мира, правила 

здоровой жизни, о вредных  привычках, о взаимодействии природы и 

человека, о «щедрости человеческой души».  

Предметные результаты: 

Научатся называть: 

 Основные органы и системы органов человека и их функции; 

 Правила здорового образа жизни; 

 Права гражданина и ребенка в России. 

Научатся различать: 

 Полезные и вредные привычки; 

 Эмоциональное состояние  и чувства окружающих. 

 Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 
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 Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебниках  в разделе «Человек в окружающем мире»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 Правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

инструментами, компьютером; 

Уметь: 

 Выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 Выполнять правила поведения при работе с компьютером; 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с 

материалами, инструментами, средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.  

  

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по 

физической культуре).  

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ для 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной  жизнью 

1. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психолога по вопросам адаптации, 

по итогам тематического 

контроля). 

2.Социометрия 

4. Осмысление 

обучающимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысления 

обучающимися содержания 

проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

2.5.Программа 

коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». В этом 

случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

УМК «Начальная школа XXI века» включены в учебники, рабочие тетради, 

тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в школе; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 
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В данной программе речь идет о возможных путях коррекции 

трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

школы медицинских показателей учащихся (школьный врач); 

психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической 

(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 

условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, 

социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как 

протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы ИКТ. Они позволяют интегрировано представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических 

объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за 

счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Для оказания педагогической поддержки детям, испытывающим трудности в 

процессе обучения,  могут быть использованы тетради для индивидуальной 

работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я 

учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); рабочие тетради  для 2-4 классов М.И. 

Кузнецовой «Учусь писать без ошибок» и Е.Э. Кочуровой «Дружим с 

математикой». Задания направлены на формирование универсальных 

учебных действий как важнейших компонентов учебной деятельности – 

самоконтроль и самооценка. Тетради разработаны в соответствии с 

концепцией «Начальная школа XXI века» в соответствии с ФГОС. 

 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 
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движения руки);  

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов;  

- неправильная постановка ударения в слове;  

- нарушения понимания прочитанного;  

- аграмматизмы при письме и чтении; нарушение границ слов. 

 

Трудности при усвоении русского языка: 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас;  

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; – смысловые, 

грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста;  

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 
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предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- 

популярного текста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики: 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 

из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 
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– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных 

отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость»; 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лесенка», «Семья»). 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Основные направления коррекционной 

деятельности МБОУ СОШ №1 г. Ворсма 

1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами УМК «Начальная школа 

XXI века», «Школьный старт для первоклассников», проверочные тестовые 

работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по 

УМК. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – ноябрь, 

январь, май. 

2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении (Приложение 1); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении (Приложение 2); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 
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межличностного взаимодействия (Приложение 3); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 4); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития; анализ успешности их реализации – 

в течение года (Приложение 5). 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

3. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, заместителем директора, учителем, 

воспитателем, социальным педагогом, педагогом- психологом), с  

представителями правопорядка по темам и проблемам воспитания и 

развития. Могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, педиатра, социального 

педагога, учителя, заместителя директора.  

Тематическая выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

4. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

 Проведение заседаний Педагогического совета . 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки) 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Ворсма. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Ворсма  раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов 

 по системе учебников «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. 

Виноградовой; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года 

обучения; 

г) направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№1 г. Ворсма используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Обучение осуществляется на русском языке. При проведении занятий 

по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе —33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
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• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 45 минут. 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, 

выделяемых на изучения каждого, представлены в таблице № 1. Направления 

внеурочной деятельности представлены в таблице № 2. 

 

Таблица № 1. 

Учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                      Классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 4
1
/5

2
 5 5 5 19/20 

Литературное чтение 5/4 4 4 4 17/16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Гражданское 

образование 

2 

- 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

- 

 

8 

2 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 4 

                                                           
1
 Изучение русского языка начинается после окончания периода обучения грамоте по учебнику «Букварь» 

2
 Запись «4/5»  указывает, что на изучение учебного предмета в первом полугодии отводится 4 часа в 

неделю, во втором полугодии – 5 часов. 
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искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология  Труд (технология) 1 1 2 2 6 

Обязательная нагрузка  21 25 26 26 98 

Индивидуально-групповые  

занятия 

- 1 - - 1 

Максимальная нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего за год 693
3
 884

4
 884 884 3345 

 

Таблица №2. 

План 

по реализации внеурочной деятельности 

через систему дополнительного образования 

Направление 

Объединение 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов 
I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 

Веселая атлетика - 68 68 68 204 

Физическая культура 33 - - - 33 

Духовно-нравственное 

Музыкальная радуга - 34 34 34 102 

Юный музыкант 66 - - - 66 

Общекультурное  

                                                           
3
 В первом классе число учебных недель – 33. 

4
 Во втором – четвертом классах – 34. 
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Палитра 66 68 - - 134 

Вдохновение 66 68 - - 134 

Веселый английский - - 68 68 136 

«Волшебная кисть» - - 68 68 136 

Социальное 

«Туристско-краеведческая 

деятельность обучающихся 

начальных классов» 

- 34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное      

Уроки волшебной мыши - 68 68 68 204 

Итого 231 340 340 340 1251 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету. 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского 

языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте 

(«Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому языку – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 

его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текс т и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 
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всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика». Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство 

и др.).  В процессе изучения курса «Информатика» формируются общие 

представления школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности. Приобретается  опыт создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. Формируются умения строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и 

практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов,  

развиваются умения использовать электронные пособия, конструкторы, 

тренажеры, презентации в учебном процессе. 

Предметная область «Естествознание и обществознание. 

Окружающий мир» реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир». Его изучение способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление 

разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических 

и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобрази- 

тельное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 

их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 
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средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное направление представлено кружками «Юный 

музыкант» и «С песней весело шагать».  

 Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Песня – это эффективная форма работы с детьми 

разного возраста. Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 

ребенка, развивать его музыкальную культуру и детскую эстраду. Ведущее 

место принадлежит сольному пению и пению в ансамбле. 

Программы кружков «Юный музыкант» и «С песней весело шагать» 

ориентированы на открытие природного певческого начала у каждого 

ребенка, в возможности каждому реализовать свои творческие духовные 

потенции в пении, воплотить волнующие их чувства и мысли в звучании 

собственного голоса. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

объединением «Умелые ручки». 

Занятия объединения  «Умелые ручки» направлены на знакомство 

детей с разными видами народного искусства. Занятия построены таким 
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образом, что дети знакомятся с несколькими видами народного творчества, 

получают углубленные знания о качестве труда, знакомятся с различными 

материалами, овладевают особенностями мастерства.  

Общекультурное  направление внеурочной деятельности представлено 

объединениями  «Палитра»,  «Вдохновение», «Веселый английский»,  

«Волшебная кисть».  

Работа этих объединений раскрывает перед младшими школьниками 

многообразие художественных материалов, что расширяет круг возможности 

детей, развивает память, внимание, мелкую моторику, пространственные 

воображения, конструкторские способности, учит детей думать и 

анализировать.  

Дети, занимаясь в объединениях, приобретают навыки 

художественного творчества, получают представление о пропорциях, 

выразительности формы, отделки, декоративных свойствах материалов. В 

работах, изготовленных детьми, проявляется фантазия детей, выдумка, 

чувство юмора.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках объединений  «Веселая 

атлетика», «Легкая атлетика» и авторской программой «Физическая 

культура». 

На занятиях этих объединений происходит снижение воздействия 

негативных факторов образа жизни современного общества: 

малоподвижность, вредные привычки и т.п., а также вовлечение детей в 

современное олимпийское движение.  

Авторская модифицированная программа «Физическая культура» 

способствует формированию физкультурных способностей и потребностей, 

необходимых и достаточных для обеспечения базовых возможностей 

двигательной активности. 

Дополнительные образовательные программы внеурочной 

деятельности «Веселая атлетика» и  «Легкая атлетика» призваны помочь 

детям, поступившим в 1 класс, адаптироваться к непривычным условиям 

школьной жизни. Здоровые дети творчески активны, самостоятельны, 

работоспособны. Двигательная активность ребенка является  и условием, и 

стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и 

других сфер жизнедеятельности.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках объединений  «Юный 

пользователь компьютера» и «Уроки волшебной мыши». Занятия в этих 

объединениях прививают навыки работы с компьютерной графикой и 

осознание связей и взаимодействия искусства с жизнью, развивают 

творческий потенциал личности.  

3.2.План внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

         

               Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Преимущества в использовании внеурочной деятельности заключаются 

в  закреплении и практическом использовании отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов.  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. А 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы.  

Требования стандарта к организации ВУД школьников: 

- На внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в неделю.  

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. 

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

   Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования.  

 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 

 - мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 
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- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

Для наиболее эффективной реализация внеурочной деятельности 

нашей школой выбрана инновационно-образовательная модель. С 2011-

2012 учебного года на базе МБОУ ДОД ДДТ г. Ворсма, МБОУ СОШ № 1 г. 

Ворсма, МБОУ НОШ г. Ворсма, МБОУ СОШ с. Грудцино работает 

экспериментальная площадка ГОУ ДПО НИРО по теме: «Внедрение моделей 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования» 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия и  сотрудничества; 

  овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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План 

реализации внеурочной деятельности  

через систему дополнительного образования 

на 4 года 

Сроки 

(уч. года) 

Количество кружков по направлениям 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Духовно-

нравственное 

Общекультур-

ное  

 

Социальное 

 

Общеинтел

лектуально

е 

классы классы классы классы классы 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 
I

V 

2011-2012 1 - - - 2   - - - 2 - - - - - - - - - - - 

2012-2013 1 2 - - 2 1 - - 2 3 - - - - - - - - - - 

2013-2014 1 2 1 - 2 1 1 - 2 3 4 - - - 1 - - - 2 - 

2014-2015 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 4 - - 1 1 - 1 2 1 

итого 4 6 3 1 8 3 2 1 8 9 8 4 - - 2 1 - 1 4 1 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

 

Направления Задействованные педагоги 

Спортивно-оздоровительное Реализуется 

через программы дополнительного образования 

Реализуется через воспитательные программы 

классов  

Педагоги  МБОУ СОШ №1 г. Ворсма. 

Учителя физкультуры школы 

Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ г. 

Ворсма 

Духовно-нравственное Реализуется через 

программы дополнительного образования 

Реализуется через воспитательные программы 

классов  

Учителя начальных классов, 

педагоги дополнительного 

образования МБОУ СОШ №1 г. 

Ворсма, 

Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ г. 

Ворсма 
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Общекультурное  

Реализуется через программы дополнительного 

образования 

Реализуется через воспитательные программы 

классов  

Учителя начальных классов, 

воспитатели ГПД, педагоги 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ №1 г. Ворсма, 

Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ г. 

Ворсма 

Социальное 

 Реализуется через воспитательные программы 

классов 

Программа ДОО «Росток»  

Учителя начальных классов, 

старшая вожатая школы Лопырина 

О.Н.  

Общеинтеллектуальное Реализуется через 

воспитательные программы классов  

Программа ДОО «Росток»  

Учителя начальных классов, 

старшая вожатая школы Лопырина 

О.Н  

Формы реализации внеурочной 

деятельности Реализуется через 

воспитательные мероприятия классов: 

экскурсии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно 

полезные практики, конкурсы  и других. 

Учителя начальных классов,  

старшая вожатая школы Лопырина 

О.Н. 

 Педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ г. 

Ворсма 

  
 формы организации внеурочной деятельности:  экскурсии, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, конкурсы, социальное проектирование.   

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности 

обучающихся, – 10 часов. 
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3.3.Система условий реализации ООП НОО. 

 Кадровые условия реализации ООП НОО: обученные педагоги 

начальных классов, подготовленные кадры учителей-предметников: 

№ Специалисты 

 

Функции 

1 Учитель 

 

Классный 

руководитель 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

2 Библиотекар

ь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

3 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

В школе  работает стабильный и высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, обладающий большим творческим потенциалом и 

отличающийся благоприятным микроклиматом. Педагоги школы постоянно 

повышают свою квалификацию, обучаясь в  НИРО и других учебных 

заведениях. За последние пять лет были направлены на курсы повышения 

квалификации и  успешно прошли обучение  все (100%) педагогические 

работники начальной школы. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Год 

рожден

ия 

Образование 

Специальность по 

диплому 

Аттеста

ция 

Катего

рия 

Курсы 

1. 

Владыкина 

Алла 

Евгеньевна 

1956 г. 

ВПО 

АГПИ, 1982г. 

учитель русского языка 

и литературы 

СПО 

Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1975 г. 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

Вторая 

2009 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе», 

2009  

 

2. 

Волкова 

Ирина 

Александр

овна 

1973 г. 

ВПО 

НГПУ, 1994г. 

учитель начальных 

классов 

Высша

я 

2013 г. 

«Современные 

подходы к обучению 

и воспитанию 

младших 

школьников» 2010 

 

3. 

Запарина 

Наталья 

Алексеевн

а 

1970 г. 

ВПО 

НГПУ, 1998г. 

учитель по 

специальности 

«Методика начального 

образования и 

экология» 

Первая 

2012 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС»,2011 

4. Лазова 

Светлана 
1970 г. ВПО Перва

я 

«Повышение 
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Константи

новна 

НГПУ, 1999г. 

учитель по 

специальности 

«Методика начального 

образования и 

экология» 

2010 г. профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

введения ФГОС»,  

2012г. 

 

5. 

Лебедева 

Любовь 

Евгеньевна 

1952 г. 

ВПО 

АГПИ, 1979г. 

учитель русского языка 

и литературы 

СПО 

Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1971 г. 

учитель начальных 

классов 

Высша

я  

2009 г. 

«Психодидактически

е основы начального 

образования в 

условиях введения 

ФГОС»,  2012 

 

6. 

Пантелеева 

Марина 

Александр

овна 

1966 г. 

СПО 

Дзержинское 

педагогическое 

училище, 1986г. 

учитель начальных 

классов 

Первая 

2010 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе», 

2009  

7. 

Стрижова  

Елена 

Алексеевн

а 

1962 г. 

ВПО 

АГПИ, 1988г. 

учитель математики 

СПО 

Высша

я 

2012 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС»,2011 
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Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1981. 

учитель начальных 

классов 

8. 

Шилина 

Марина 

Алексеевн

а 

1960 г. 

ВПО 

ГГПИ, 1989г. 

учитель начальных 

классов 

Первая 

2010 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе», 

2009  

9. 

Шилина  

Ольга 

Николаевн

а 

1966 г. 

ВПО 

АГПИ, 1996г. 

учитель русского языка 

и литературы 

СПО 

Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогическое 

училище, 1986. 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

2010 г. 

«Психодидактически

е основы начального 

образования в 

условиях введения 

ФГОС»,  2012 

 

10 

Совина 

Татьяна 

Михайловн

а 

1964 г. 

ВПО 

НГПУ, 2003г. 

педагог по 

специальности 

«Физическая культура» 

Вторая 

2010 г. 

Теория и методика 

преподавания 

физической культуры 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2012г. 

11 
Корнев 

Сергей 

Владимиро

1962 г. 

ВПО 

Горьковская 

государственная 

Первая  

2009 г. 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК», 
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вич консерватория им. 

М.И.Глинки, 1991г. 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

2011г. 

12 

Новикова 

Елена 

Евгеньевна 

1967 г. 

ВПО 

ГГПИ, 1988г. 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Вторая 

 2010 г. 

 «Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в основной школе по 

информатике», 

2011 г. 

13 

Лопырина 

Ольга 

Николаевн

а 

1966 г. 

ВПО 

ГГПИ, 1988г. 

учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники 

СЗД 

2011 г. 

«Воспитание и 

развитие 

обучающихся в ОУ»,  

2011 г. 

14 

Корнева 

Алла 

Ивановна 

1966 г. 

ВПО 

ГГПИИЯ, 1988г. 

преподаватель 

английского языка, 

звание учителя средней 

школы 

Первая 

2010 г. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка», 

2010 г.  

15 

Сорокина 

Наталья 

Александр

овна 

1976 г. 

ВПО 

НГПУ,  

учитель по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Первая 

2012 г. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка», 

2010 г.  
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Из приведённых  выше  данных можно сделать вывод о достаточности  

профессиональных возможностей коллектива и его квалификации для 

организации в школе качественного обучения. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

обеспечивают:  

· преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родительской общественности; 

· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

(Приложение 1); 

· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, мониторинг) 

(Приложение 2). 

 Финансовое условия реализации ООП НОО осуществляются с 

учетом следующих требований: 

– механизм формирования расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
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образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования определяется модельной 

методикой введения нормативного подушевого финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования осуществляется субъектом Российской 

Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

обучающегося; 

– органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за 

счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

расчетного подушевого норматива; 

– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на: 

заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

имеющими базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: 

стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; 

стимулирующих выплат руководителям учреждения; 
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стимулирующих коэффициентов в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

 Материально-технические условия. 

Все кабинеты, в которых проводятся занятия начальных классов, 

перешедших на ФГОС НОО, оборудованы в соответствии с федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимального 

оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений  (пр. МО 

РФ от 04.10.10 №986 и в соответствии с письмом МО Нижегородской области 

№316-01-52-1141\11 от 28.03.11 «О направлении перечня объектов и средств 

организации учебной деятельности младших школьников»). 

 Образовательная среда МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма оснащена 

компьютерной и мультимедийной техникой.  ИКТ активно используется при 

планировании, подготовке и проведении уроков, имеется АРМ учителя во 

всех кабинетах начальных классов (компьютер, проектор, экран). Занятия 

проводятся в одну смену;  обеспечено двухразовое горячее питание 

школьников; школа располагает спортивным залом, актовым залом, имеется 

медицинский, стоматологический и процедурные кабинеты, столовая,   

библиотека. Библиотека оснащена учебниками в полном объёме, 

методической и художественной литературой. 

  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

в начальных классах МБОУ СОШ № 1 г. Ворсма 

 

№

/п 

Название техники Количеств

о 

 (шт.) 

1. 1 Количество компьютеров 254 

2. 2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 247 

3. 4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 251 

4. 5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 28 

5. 6 Количество стационарных компьютерных классов 1 

6. 8 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 

доской 

2 

7. 1

0 

Мультимедийные проекторы 8 

 

  

 

Материально - технические условия обеспечивают возможность: 
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· создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

· получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

· проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдения; 

· создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

· проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым 

управлением и обратной связью; 

· планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты); 

· размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ. 

 

 Учебно-методическое обеспечение: УМК «Начальная школа XXI века» под 

ред. Н.Ф. Виноградовой; методические пособия. 

 

 

 

Учебный 

предмет 

Программы Учебники 

Русский язык  «Русский язык». Программа. 

1-4кл., С.В. Иванов 

 

 Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. Учебник по обучению  

грамоте и чтению. Букварь.  

С.В. Иванов и др. Русский 

язык. 1-4 класс. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение». 

Программа. 1-4кл. Л.А. 

Ефросинина 

«Литературное чтение» 1-

4кл., Л.А. Ефросинина. 

Иностранный 

язык 

«Английский язык». 

Программа. 2-4 кл. М.В. 

Вербицкая 

 «Английский язык» 2-4 кл., 

М.В. Вербицкая   

Математика «Математика». Программа 1-

4кл., В.Н. Рудницкая 

 «Математика» 1-4кл., В.Н. 

Рудницкая 

Окружающий «Окружающий мир». «Окружающий мир» 1-4кл., 
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мир Программа 1-4кл., Н.Ф. 

Виноградова. 

Н.Ф. Виноградова 

Музыка «Музыка» Программа 1-4 кл. 

В.О. Усачева 

«Музыка» 1-4 кл. В.О. 

Усачева 

ИЗО  «Изобразительное 

искусство» Интегрированная 

программа курса 1 -4 кл., Л.Г. 

Савенкова 

 «Изобразительное 

искусство» 1-4 кл., Л.Г. 

Савенкова 

Технология  «Технология» Программа 1-

4 кл., Е.А. Лутцева 

 «Технология» 1-4 кл., Е.А. 

Лутцева 

Физическая 

культура 

Программы ОУ. «Физическая 

культура» 1-4 кл., В.Т. 

Чичикин 

 «Физическая культура» 1-4 

кл., Т.В. Петрова 

Информатика Программы для ОУ. 

«Информатика» 2-11 кл., Н.В. 

Матвеева 

 «Информатика» 2-4 кл., Н.В. 

Матвеева 

Гражданское 

образование 

Программа курса 

«Гражданское образование» 

2-4 кл., С.К. Тивикова 

« Кораблик» 2 кл., С.К. 

Тивикова  

«Жар – птица» 3 кл., С.К. 

Тивикова 

 

 Информационное обеспечение. 

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП НОО имеется 

информационная среда школы. 

Информационная среда включает в себя: программное обеспечение для 

создания локальной внутренней сети или открытой сети в Интернет; сайт 

школы, электронные (цифровые) образовательные ресурсы.  

Информационная среда ОУ дает возможность в условиях ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий в формах и на уровне, возможном в 

современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным 
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приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся и 

готовности школы; 

– планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

– фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

– проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 

– сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

– ведения делопроизводства в ИС; 

– перейти на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность предъявления результатов их образовательной 

деятельности. 

 

 изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО:  

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Учителей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть 

не менее 70%; 

Внешних 

совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Педагогический состав  

обязан не реже чем раз 

в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Выполнение в полном 

объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  
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финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  

работы 

материально-

технические 

-материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим 

санитарно-техническим 

нормам; 

- обеспечение качества 

организации и 

проведения всех видов 

и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление 

каждому участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в 

библиотечном фонде 

учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР , приобретение 

учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

учебного центра. 

 



216 

 

модулей учебного 

плана учебно-

методической 

документацией. 

 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий (Приложение 

3); 

 сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий (Приложение 4);  
 контроль за состоянием системы условий: внутришкольный контроль согласно 

утвержденному плану на учебный год; заседания ШМО, педагогические советы; 

аттестация педагогических кадров, повышение квалификации учителей начальной 

школы, медицинское сопровождение (Приложение 5). 

 

 

 

 

 


