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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1. Пояснительная записка. 
     
 
 Актуальность программы.   
         Основная образовательная программа начального общего 
образования (ОПП) для МОБУ СОШ №1 разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (утверждён приказом  
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) 
Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785. 
          Главной отличительной чертой современного мира являются 
высокие темпы обновления научных знаний, технологий, и 
технических систем, применяемых не только на производстве, но и в 
быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, 
начиная со ступени начального общего образования, постоянно 
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают 
её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 
готовность осваивать требования основного и полного среднего 
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 
жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 
потребностям профессии. Школа становится учреждением, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и 
самовоспитания. 
            Необходимость разработки образовательной программы 
начальной школы связана с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения, 
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 
обновления знаний становится требование непрерывного образования 
на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 
образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а 
импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования – 
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от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 
личности учащегося. Главной целью образования становится не 
передача знаний и социального опыта, а развитие личности 
обучающегося. 
             Начальное образование выступает важнейшим средством 
самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже 
способного определить цель, смысл и ценность требований 
современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки 
обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 
восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение 
радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в 
процессе взросления знаний и умений. 
             Актуальность предлагаемой программы заключается в том, 
что умение учиться, составляющее основу личностного развития 
обучающегося, означает умение учиться, познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 
решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 
уважения и равноправия. 
             Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие МОБУ СОШ №1 в соответствии с 
основными принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании». А именно: 

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

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

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

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

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 
самореализации, творческого развития; 
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 формирование у обучающегося адекватной современному 
уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и 
социальной принадлежности. 

           Все компоненты образовательной программы разработаны на 
основе ФГОС и с учетом содержания УМК,  используемых   на 
начальной ступени образования: «Планета Знаний», «Гармония», 
система Л.В.Занкова. 

 

Основные цели общего образования в школе.  

1. Научить школьника: 
  организовывать свою деятельность - определять её цели 

и задачи, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике, взаимодействовать с другими 
людьми в полиэтнической среде для достижения общих 
целей, оценивать достигнутые результаты; 

 объяснять явления действительности – природной, 
социальной, культурной, технической среды, т. е. 
выделять их существенные признаки, систематизировать  
и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать их значимость; 

 ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей – различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определённой 
системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

 решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определённой социальной роли (избирателя, потребителя, 
пользователя, жителя определённой местности и т. д.); 
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 анализировать конкретные жизненные ситуации и 
выбирать способы поведения, адекватные этим 
ситуациям. 

2. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), 
имеющие универсальное значение для различных видов 
деятельности, – навыки решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 
навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества. 

3. Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить 
ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 
системе профессионального образования, в собственных интересах 
и возможностях, подготовить к условиям обучения в 
профессиональном учебном заведении,  
сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 
профессионального образования  определённого профиля. 

 
Общие цели первой ступени. 

      Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального 
образования как фундамента всего последующего образования» 
(ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) 
образовательное пространство, в котором реализуются: 
 системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной 
мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 
деятельности и планировать её, а также оперировать 
логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и 
самооценкой как важнейшими учебными действиями 

 концепция развития универсальных учебных действий 
младших школьников (личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 
Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. 
Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии 
с этой концепцией  

 универсальные учебные действия, их свойства и качества 
определяют эффективность образовательного процесса, в 
частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира 
и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и 
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личностной. УУД обеспечивают формирование 
психологических новообразований и способностей учащихся, 
которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 
деятельности. 

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в 
числе которых: 

• личностные результаты – готовность и способность       
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской и гражданской 
идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные ими 
универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные),  составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих 
элементов научного знания по каждому предмету как 
основа современной научной картины мира и опыт 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, специфический для 
каждой предметной области.  

           Комплексное решение названных задач, предусмотренное 
данной  программой начального общего образования, обеспечивается  
реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, 
культурологического и здоровьесберегающего подходов. В основе 
реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур 
и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия  
участников образовательных отношений в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;  

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

 обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
профессионального образования; 

 разнообразие  организационных форм и учёт индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и   
взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, что и создаёт основу для 
самостоятельного успешного усвоения  обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 
Принципы и подходы к формированию Образовательной 
программы 
            Основными принципами (требованиями) системно-
деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются: 
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди 
развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 
ребёнка.  
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 Принцип целостности образа мира связан с отбором 
интегрированного содержания предметных областей и 
метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 
ребёнком разнообразных связей между его объектами и 
явлениями.   

 Принцип практической направленности предусматривает 
формирование универсальных учебных действий средствами 
всех предметов, способности их применять в условиях решения 
учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 
умениями работать с разными источниками информации 
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 
выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-
популярных и художественных книг, журналов и газет, других 
источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в 
малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 
контроля, а как работа по самообразованию).  

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и 
способностей школьников. Это, прежде всего, использование 
разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает 
широкие возможности для вариативности образования, 
реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает 
возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 
учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 
базовым).   

 Принцип прочности и наглядности реализуется через 
рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию 
общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием 
реализации принципа прочности является разноуровневое по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это 
требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному 
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материалу), что приводит к принципиально новой структуре 
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 
возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 
том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 
частному на более высоком уровне трудности выполняемых 
УУД.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования 
у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня. Предполагается также создание условий для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 
экскурсии на природу.  

Общая характеристика Образовательной программы. 
          Младший школьный возраст определяется моментом 
поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения 
практически совпадает с периодом второго физиологического 
кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 
кардинальные изменения в системе социальных отношений и 
деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки 
всех систем и функций организма, что требует большого напряжения 
и мобилизации его резервов. 
           Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 
деятельность. В рамках учебной деятельности складываются 
психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном 
этапе. 
            Центральными новообразованиями младшего школьного 
возраста являются: 
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 
 развитие нового познавательного отношения к 

действительности, ориентация на группу сверстников. 
             Младший школьный возраст является благоприятным для: 
 становления основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 
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 формирования основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности  – умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать  свою деятельность, осуществлять  её контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебной деятельности; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими    моральных норм, 
нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся . 
            Важнейшие новообразования возникают во всех сферах 
психического развития: преобразуются интеллект, личность, 
социальные отношения. Младший школьный возраст – это период 
позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень 
достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы 
каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость. 
Ожидаемый результат: 
 достижение уровня элементарной грамотности; 
 сформированность умений социальной коммуникации 

младшего школьника с другими учениками и взрослыми; 
 развитие устойчивого познавательного интереса и 

обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования 
при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и 
самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 
 формирование положительной мотивации на обучение в 

основной школе и адаптации в ней; 
 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 
  это ученик,  свой народ, свой край, свою Родину 
 это ученик,  уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 
 это ученик, активно и заинтересованно познающий мир; 
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной 
грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 
учебных умений в области счёта, письма и умения решать 
простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 
учиться;  
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 это ученик, который овладел первым уровнем развития 
самостоятельной деятельности – копирующим действием;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 
обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки 
людей, правильно оценивать свои действия и поведение 
одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах;   

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и 
проведении общественно полезных дел, осуществления 
индивидуального и коллективного выбора поручений в 
процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, 
проявлять внимание к другим людям, животным, природе;  

 это ученик, выполняющий  правила  здорового и безопасного 
для себя  и окружающих образа жизни; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. 
Ловким и закаленным.  

            В соответствии  с возрастными особенностями младших 
школьников основную образовательную программу начального 
образования можно условно  разделить на три этапа: 
Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 
адаптационный период от дошкольного образования к школе. 
Основные цели которого - обеспечить плавный переход детей от 
игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 
школьной жизни. 
Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 
физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним 
происходит, чрезвычайно обострена; 
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 
своего социального положения и закладываются переживания, на 
многие годы определяющие их отношение к учебной работе, 
общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 
школе. 
           Учение должно быть с самого начала представлено детям как 
социально значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. 
Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 
обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться 
ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что 
ему не только должны быть представлены педагогические требования, 
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но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по 
каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 
Педагогическая поддержка предотвращает превращение 
педагогического требования в педагогический произвол. 
Постепенность введения требований и их соотнесенность с 
индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное 
условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 
самому. 
              Решение задач данного периода образования решается 
через реализацию школьной  программы «Школа будущего 
первоклассника». 
             Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое 
полугодие 4 класса). Его основная цель – конструирование 
коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 
общности класса. 
            Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 
интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. 
Обучающиеся  обретают первые технические возможности пополнять 
свое образование без непосредственного руководства учителя; 
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть 
учебной работы на этапе коррекции своих действий может и 
стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 
решение познавательных задач даже наименее мотивированных 
школьников. 
             Таким образом, на этом этапе начального образования 
становятся возможным полноценная организация учебной 
деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся 
смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 
знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное 
отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.   
           Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и 
первый имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 
ситуациях сконструированного в совместной деятельности 
«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 
действия обучающихся , формирование основ умения учиться. 
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Переход от младшей ступени образования к основной в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в 
жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и 
ответственности обучающихся, возрастающая сложность предметного 
содержания обучения, новые отношения с учителями-
предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 
необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким 
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 
мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 
тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно 
избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 
длительный. 
                Таким образом, основная цель данного периода начального 
образования обеспечить постепенный, некризисный переход 
школьников с начальной на основную ступень образования. 

 
Состав участников образовательного процесса 
                   В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении участниками образовательного 
процесса являются обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные 
представители) обучающихся. 
                   Задачи  субъектов  образовательного  процесса 
Приоритетным для начальной ступени образования является создание 
базовых условий для формирования компетентностей, 
существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 
человека и общества. Обладание теми или иными 
компетентностями делает человека успешным в социуме 
социально, экономически и личностно.  
                     Существенной особенностью компетентности является то, 
что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее 
обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. 
Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, 
навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, 
двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 
ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 
действия. 
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                      Создание условий для становления необходимых 
компетентностей может быть обеспечено: 
 содержательной интеграцией разных предметных областей 

начального образования; 
 установлением необходимого баланса теоретической и 

практической составляющих содержания образования; 
 побуждением и поддержкой детских инициатив во 

всех  видах  деятельности; 
 информационными технологиями и  как средства организации 

учебной работы, и как особый объект изучения (на 
интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и 

уверенности в себе; 
 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и 

других видах деятельности; 
 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы 
возможностей  обучающихся, в том числе – за 
счет  использования  инструментов  работы с информацией и 
доступа в контролируемое, но открытое  информационное 
пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников 
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, 
парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, 
самостоятельная работа с использованием дополнительных 
информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, 
конструирование, формирование замысла и реализация 
социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в 
общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых 
акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 
спортивных соревнованиях). 
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Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах 
деятельности 
 сделать первые шаги в овладении основами 

понятийного  мышления (в 
освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования 
и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели 
и искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 
продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и 
соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, 
режиссерская  игра, игра по правилам). Научиться 
удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 
игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать 
правило и следовать ему; 

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

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

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, 
освоить  основные  этикетные нормы, научиться 
правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 
события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 
деятельности и создает комфортные условия для своевременной 
смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство 
решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников 
(организует постановку учебных целей, создает условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные 
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на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организует усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности 
ребенка (совместно с учениками ставят творческие задачи и 
способствуют возникновению у детей их собственных 
замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их 
осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную 
оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших 
школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 
получения обучающимися основного общего образования и среднего 
(полного) общего образования, в том числе: 
 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно 

учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 
предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 
 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством и актами органов 
местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-
канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), 
в количестве, соответствующем возрасту и потребностями 
обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в 
управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка. 
  
 
         
       Краткая характеристика МОБУ СОШ №1. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №1 с Красноусольский 
характеризуется поликультурным  контингентом  учащихся и 
родителей Данная образовательная программа ориентируется на этот 
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аспект. Поэтому на всех предметах и во внеурочной деятельности 
осуществляется диалог культур, реализуемый через содержание 
программного материала, уклад школьной жизни, организацию 
полноценного поликультурного общения. 
         В программе также учтены личностный и профессиональный 
потенциал родителей, школьные традиции внеклассной и 
воспитательной работы, возможности сельской среды, запросы 
учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 
уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 
Программа опирается на инновационный опыт школы, работающей по 
УМК «Гармония»,  «Планета знаний» и развивающей системе Л.В. 
Занкова. Число детей в начальном звене в 2014-2015 уч.году – 283 чел. 
Учителей начальных классов  - 14 чел., все имеют высшее 
педагогическое образование; четверо имеют высшую 
квалификационную категорию, 6 – первую и  2 – вторую и 2 человека 
имеют соответствие. В школе организована  рекреация, 
оборудованная  для организации игр на переменах или после уроков; 
наличие специально оборудованного зала для проведения школьных 
праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., 
наличие спортивного зала и спортплощадки для уроков физкультуры 
и проведения игр во внеурочной деятельности, наличие библиотеки. 
МОБУ СОШ №1 уже работает по УМК «Гармония»,  «Планета 
знаний» и РС Л. В. Занкова. 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

 



1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 

образования 
 
 

                Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 
качеству образования  в начальных классах. Система планируемых 
результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 
предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 
МОБУ СОШ №1, к концу начального этапа образования.   
В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы 
универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 
междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов 
с учётом специфики содержания каждого из них. Отдельно 
обозначены метапредметные результаты обучения. Предметные 
умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также 
состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 
содержание, представлены также в данной программе.   
 

Целевые установки 
требований к 
результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

самоопределение смыслообразование морально-
этическая 
ориентация 

Формирование основ 
российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 

Сформирована 
внутренняя 
позиция на 
уровне 
положительного 
отношения к 
представителям 
других народов 
страны. 
Проявление 
эмоционально-
положительного 

Заложены основы 
гражданской 
идентичности 
личности в форме 
осознания «Я – 
гражданин России и 
РБ», чувства 
сопричастности и 
гордости за Родину, 
народ и историю 

Сформировано 
осознание своей  
этнической 
принадлежности. 
Проявление 
готовности 
следовать 
основным 
нравственным 
нормам 
(отношение к 
людям, 
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ценностей 
многонационального  
Российского   общества 

отношения и 
интереса к 
родной стране, её 
культуре,истории, 
традициям. 

объективная 
оценка себя) 

Становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 

Освоены и 
приняты идеалы 
равенства,  
социальной 
справедливости, 
разнообразия 
культур как 
демократических 
гражданских 
ценностей 

Сформированы 
основы внутренней 
мотивации 

Сформированы 
основы 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности 

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

Сформировано 
общее 
представление об 
окружающем 
мире в его 
природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии и 
единстве 
 

Сформирован 
учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 

Заложены основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой 
жизни 

 Овладение начальными 
навыками адаптации  
динамично-
развивающемся и 
развивающемся мире. 

Формирование  
начальных 
навыков 
адаптации в 
динамично-
изменяющемся и 
развивающемся 
мире 

Сформирован 
интерес к изучению 
изменяющегося 
мира 

 Осознание своего 
места в 
изменяющемся 
мире 

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 

Понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им. 

Толерантное 
отношение и 
уважение к 
культуре других 
народов 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков 
– как 
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народов собственных, так 
и других людей 
 

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

Сформирована 
внутренняя 
позиция на 
уровне 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов. 
Сформирована 
широкая 
мотивационная  
основа учебной 
деятельности 

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов 

Способность 
оценить свои 
поступки в 
позиции «Я - 
школьник». 
Предпочтение 
социальному 
способу оценки 
знаний 

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

 Сформирована 
внутренняя 
позиция на 
уровне осознания 
самостоятельност
и личной 
ответственности 
за свои поступки 

 Сформированы 
основы 
самостоятельности 
и ответственности 
за свои поступки 

 Основы умения 
оценивать свои 
поступки с 
морально-
этической точки 
зрения 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

Понимание 
искусства как 
значимой сферы 
человеческой 
жизни 

Понимание и 
следование в 
деятельности 
нормам эстетики 

Следование в 
поведении 
моральным и 
этическим 
требованиям 
 

Развитие этических Адекватная Умение Ориентация на 
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чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

оценка своих 
возможностей. 
Осознанная 
ответственность 
за общее 
благополучие 
 

осуществлять 
коллективную 
постановку новых 
целей, задач 

нравственное 
содержание и 
смысл поступков 

Формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат 

Установка на 
ЗОЖ и её 
реализация в 
реальном 
поведении и 
поступках 

Сформирована 
мотивация в 
концепции  
«Здоровый человек 
– успешный 
человек» 

Сформирована 
способностьк 
решению 
моральных 
дилемм на основе 
учёта позиций 
партнёров в 
общении 
 

Целевые установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с ФГОС 
 

Планируемые результаты 
 

  

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 
 

коммуникативные познавательные 

Овладение 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств её 
осуществления 

Умение ставить 
новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем 

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, 
представлять 
собственную 
позицию 

Умение 
осуществлять 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
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Интернета 
 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 

Умение 
преобразовывать 
практическую 
задачу  в 
познавательную 

Умение 
аргументировать 
свою позицию при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности 
 

Умение создавать 
и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения 
задач  

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

Способность 
самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале 

Умение находить 
наиболее 
эффективные 
способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь и 
речевые средства 

Владение 
навыком 
построения 
логических 
рассуждений, 
включающих 
установление 
причинно-след-
ственных связей 

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

Умение адекватно 
понимать 
причины 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности 

Умение 
осуществлять 
адекватную 
дифференцирован-
ную самооценку на 
основе критерия 
успешности 
реализации 
социальной роли 
«хорошего ученика» 

Умение 
осуществлять 
выбор 
эффективных 
способов 
решения 
поставленной 
задачи с 
ориентиром на 
ситуацию успеха 

 Использование 
знаково-символических 
средств представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем 

Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства 
представления 
информации для 

Умение адекватно 
использовать 
информацию для 
создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 

 Навыком 
построения 
логических 
рассуждений для 
создания моделей 
изучаемых 
объектов и 
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решения учебных и 
практических задач 

создания моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов, схем 
решения учебных 
и практических 
задач 

практических задач процессов, схем 
решения учебных 
и практических 
задач 

Освоение начальных 
форм познавательной и 
личностной рефлексии 

Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения дей-
ствия на уровне 
адекватной 
оценки 

Понимание разных 
мнений и подходов 
к решению 
проблемы 

Понимание 
причин 
успеха/неуспеха 

Активное 
использование речевых 
средств и средств 
иформационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Умение 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Умение 
систематизиро-
вать подобранные   
информационные 
материалы в виде 
схемы 

Использование речи 
для регуляции 
своего действия. 
Адекватное 
использование 
речевых средств для 
решения различных 
коммуникативных 
задач 

Способность 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной речи 

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 

Умение искать 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать 
информацию, в 
том числе умение 
вводить текст с 
помощью 
клавиатуры, 
фиксировать 
(записывать)  в 
цифровой форме 
измеряемые 
величины и 

Использование речи 
для подготовки 
выступления с 
аудио-, видео-  и 
графическим 
сопровождением;  
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, 
этики и этикета 

 Умение вводить 
текст с помощью 
клавиатуры 
фиксировать 
(записывать)  в 
цифровой форме 
измеряемые 
величины и 
анализировать 
изображения, 
звуки 
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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 своё 
выступление и 
выступать с аудио-, 
видео-  и графическим 
сопровождением;  
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики 
и этикета  

анализировать 
изображения, 
звуки 

Овладение навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями 
и задачами, осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и письменной 
формах  

Умение понимать 
смысл и цель 
текстов 
различных 
жанров в 
соответствии с 
целями и 
задачами 

Умение строить 
речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 

 Умение 
составлять тексты 
в устной и 
письменной 
формах 

Овладение 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 

Умение 
продуктивно 
разрешать конфликт 
на основе учёта 

Умение 
осуществлять 
анализ объектов. 
Умение 
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обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установление аналогий 
и причинно-
следственных связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям 

его завершения на 
основе его оценки 
и учёта характера 
сделанных 
ошибок 

интересов и 
позиций всех его 
участников 

осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей 

Готовность слушать и 
вести диалог; 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
каждого  и  права 
каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий; определение 
общей цели и путей её 
достижения; умение 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной  
деятельности; 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
окружающих; 
готовность 
конструктивно решать 
конфликты 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве 

Готовность 
принимать 
различные точки 
зрения. Умение 
формулировать 
собственное мнение 

Умение строить 
простые рассуж-
дения об объекте, 
его строении, 
свойствах и 
связях 
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посредством учёта 
интересов сторон и 
сотрудничества; 
овладение базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и 
процессами; умение 
работать в 
материальной и 
информационной среде 
начального общего 
образования ( в том 
числе с учебными 
моделями) в 
соответствии с 
содержанием 
конкретного учебного 
предмета; 
формирование 
начального уровня 
культуры пользования 
словарями в системе 
универсальных 
учебных действий 
Целевые установки 
требований к 
результатам в 
соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 
Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
единстве и 
многообразии  
языкового и 

 Освоил первоначальные знания о системе русского 
языка. 

 Владеет элементарными способами анализа 
изучаемых явлений языка. 

 Имеет представление о языковом многообразии 
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культурного 
пространства России, о 
языке как основе 
национального 
самосознания 
Понимание 
обучающимися того, 
что язык представляет 
собой явление 
национальной  
культуры и  основное 
средство человеческого 
общения, осознание 
значения русского 
языка как 
государственного языка 
Российской Федерации, 
языка 
межнационального 
общения 

 Выражает свои мысли в связном повествовании. 
 Осознаёт язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры 

 Сформированность 
позитивного отношения 
к правильной устной и 
письменной речи как 
показателям общей 
культуры и 
гражданской позиции 
человека 

 Имеет представление о правильной устной и 
письменной речи  

 Развитие общей культуры  
 Развитие гражданской  позиции 

Овладение первона-
чальными представле-
ниями о нормах 
русского языка и 
правилах речевого 
этикета 

 Соблюдает нормы русского литературного языка в 
собственной речи. 

 Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 
орфографии. 

 Владеет навыком правильного словоупотребления в 
прямом и переносном значении 

Овладение действиями 
с языковыми 
единицами 

 Обладает коммуникативными умениями в говорении, 
чтении и письме. 

 Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 
решения коммуникативной задачи 
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 Литературное чтение 
 

Понимание литературы 
как явления 
национальной и 
мировой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций 

 Воспринимает художественную литературу как вид 
искусства. 

 Имеет первичные навыки работы с информацией. 
 Имеет представление о культурно-историческом 

наследии России. 
 

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 

 Готов к дальнейшему обучению, достижению 
необходимого уровня читательской компетентности, 
речевого развития. 

 Владеет универсальными учебными действиями 
(УУД), отражающими учебную самостоятельность и 
познавательные интересы 
 

Понимание цели 
чтения, использование 
разных видов чтения 
(ознакомительное, 
изучающее, 
выборочное, 
поисковое); умение 
осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику различных 

 Может самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 

 Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
 Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 
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текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать 
и обосновывать 
нравственную оценку 
поступков героев 
Достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого 
развития, т. е. 
овладение техникой 
чтения вслух и про 
себя, элементарными 
приёмами 
интерпретации, анализа 
и преобразования 
художественных, 
научно-популярных и 
учебных и учебных 
текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведческих 
понятий; умение 
самостоятельно  
выбирать 
интересующую 
литературу; 
пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и получения 
дополнительной 
информации   

 Может вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, 
способен участвовать в диалоге при обсуждении 
произведения. 

 Умеет декламировать стихотворные произведения. 
 Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Обладает приёмами поиска  нужной информации. 
 Владеет алгоритмами основных учебных действий по 

анализу художественных произведений 
 
 

 Иностранный язык. 
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Приобретение 
начальных навыков 
общения в устной и 
письменной форме с 
носителями 
иностранного языка на 
основе своих речевых 
возможностей и 
потребностей, освоение 
правил речевого и 
неречевого поведения 

 Владеет элементарными коммуникативными 
умениями в говорении, чтении и письме. 

 Умеет строить диалоговую речь на основе своих 
речевых возможностей. 

 Умеет строить монологическую речь (передавать 
основное содержание текста, пересказывать его), 
строить сообщения на предложенную тему, адекватно 
отвечать на вопросы, выделять главную мысль 
 

Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, 
необходимых для 
овладения на  
элементарном уровне 
устной и письменной 
речью на иностранном 
языке, расширение  
кругозора 
 

 Умеет пользоваться словарями для расширения 
лингвистических знаний и кругозора. 

 Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 

 Умеет оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность   
дружелюбного 
отношения и 
толерантности к 
носителям другого 
языка на основе 
знакомства с жизнью 
своих сверстников в 
других странах, с 
детским фольклором и 
доступными  образцами 
детской 
художественной 
литературы 
 
 

 Владеет правилами речевого и неречевого поведения 
со сверстниками другой языковой среды и другой 
культуры. 
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 Математика и информатика 
 

Использование 
начальных 
математических знаний 
для описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, процессов, 
явлений, а также 
оценки их 
количественных и 
пространственных 
отношений 
 
 

 Освоил основы математических знаний, умеет 
сравнивать и упорядочивать объекты по разным 
математическим основаниям. 

 Умеет устанавливать пространственные отношения 
между предметами, распознавать и изображать 
геометрические фигуры 

Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пространственного 
воображения и 
математической речи, 
измерения, пересчёта, 
прикидки и оценки, 
наглядного 
представления данных 
процессов, записи и 
выполнения алгоритмов 

 Владеет умениями моделирующей деятельности 
(работать с доступными предметными , знаковыми, 
графическими моделями: создавать простейшие 
модели). 

 Приобрёл информационно-технологические умения 
(элементарный поиск, обработка, преобразование 
информации; представление (использование) её в 
разных видах и формах). 

 Умеет составлять простейшие алгоритмы 
 

Приобретение 
начального опыта 
применения 
математических знаний 
для решения учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач и 
первоначальных 
представлений о 

 Освоил основы математических знаний (сравнение и 
упорядочивание объектов). 

 Умеет применять математические знания на практике. 
 Умеет принимать практические решения на основе 

прочитанного задания 
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компьютерной 
грамотности 
Умение выполнять 
устно и письменно 
арифметические 
действия, исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические фигуры 
 

 Владеет умениями устного счёта, коммуникативными 
навыками. 

 Умеет проводить проверку правильности вычислений 
разными способами. 

 Умеет представлять, анализировать и 
интерпретировать данные таблиц и диаграмм 

 Окружающий мир 
 

Понимание особой 
роли России в мировой 
истории, воспитании 
чувства гордости за 
национальные 
свершения, открытия, 
победы 
 

 Различает государственную символику РФ, РБ, умеет 
описывать достопримечательности  столицы, РБ. 

 Проявляет эмоционально-положительное отношение и 
интерес к родной стране, Республике Башкортостан, 
их культуре, истории, традициям. 

 Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных ситуациях. 

Сформированность 
уважительного 
отношения к своей 
стране, родному краю, 
своей семье, истории, 
культуре страны, 
родной Республики  

 Различает прошлое, настоящее, будущее. 
 Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. 
 Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков, используя 
дополнительные источники информации 

Осознание целостности 
окружающего мира, 
освоение основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных правил 
поведения в мире 
природы и людей норм 
здоровьесберегающего 
поведения в природной 
и социальной среде 

 Освоил основы экологической и культурологической 
грамотности. 

 Соблюдает правила поведения в мире природы и 
людей 

 Освоил элементарные нормы адекватного природо-  и 
культуросообразного  поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 

 Знает правила ЗОЖ. 

Освоение доступных   Умеет наблюдать и  фиксировать изменения в 
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способов изучения 
природы и общества 
(наблюдение, запись, 
измерение опыт, 
сравнение, 
классификация и др..  п 
информации из 
семейных архивов, от 
окружающих людей, в 
открытом  
информационном 
пространстве) 

природе  
   Проводить опыты и измерения для изучения 

природных явлений и свойств  предметов 
  Уметь сравнивать и классифицировать полученную 

информацию 
  Уметь работать с информацией из семейных архивов,  

от окружающих людей, в открытом  информационном 
пространстве 

Развитие навыков 
устанавливать и 
выявлять причинно-
следственные связи в 
окружающем мире 

 Умеет видеть и понимать некоторые причинно-
следственные связи в окружающем мире. 

 Умеет фиксировать результаты наблюдений или 
опыта в предложенной форме (словесное описание, 
таблица, условные обозначения) 

   Основы религиозных культур и светской этики 
 

 Готовность к 
нравственному 
самосовершенствовани
ю,  духовному 
саморазвитию 

   Умеет оценивать свои поступки с точки зрения 
нравственности 

  Знание, понимание и принятие обучающимися 
духовных ценностей 

Знакомство с 
основными нормами 
светской и религиозной   
морали, понимание их   
значения в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в семье и 
обществе 

  Умеет понимать значение основных норм светской и 
религиозной   морали  в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе 

Понимание  значения 
нравственности, веры и 
религии в жизни 
человека и общества 

 Уметь понимать значение нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества  

Формирование 
первоначальных 

 Имеет представления о национальном составе народов 
мира, разнообразии мировых религий и 
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представлений о 
светской этике, об 
отечественных 
традиционных 
религиях, их роли в 
культуре, истории и 
современности России 

общечеловеческих ценностях независимо от 
этнокультуры. 

 Является носителем естественной толерантности в 
поликультурной среде  школы. 

 Соблюдает нормы поведения, принятые в 
современном обществе. 

Первоначальные 
представления об 
исторической роли 
традиционных религий 
в становлении 
российской 
государственности 

 Имеет представление  об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской 
государственности 

Становление 
внутренней установки 
личности поступать 
согласно своей совести, 
воспитание 
нравственности, 
основанной на свободе 
совести и 
вероисповедания, 
духовных традициях 
народов России 

 Имеет представления о нравственных нормах 
социальной справедливости и свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов 
России на основе развития самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки 

Осознание ценности 
человеческой жизни 

 Осознаёт ценность и значимость человеческой жизни 

 Изобразительное искусство 
 

Сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 
искусства в жизни 
человека, его роли в 
духовно-нравственном 
развитии  человека 

 Обладает чувством прекрасного и эстетического на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

 Умеет оценивать произведения искусства с 
эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия. 
 

 Сформированность 
основ художественной 
культуры, в том числе 

  Имеет знания о художественной культуре как 
мировой, так и культуры родного края 

  Обладает чувством эстетического отношения к миру, 
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на материале 
художественной 
культуры родного края, 
эстетического 
отношения к миру, 
понимание красоты как 
ценности; потребности  
в художественном  
творчестве и в общении 
с искусством 

понимание красоты как ценности 

Овладение  
практическими 
умениями и навыками в 
восприятии, анализе и 
оценке произведений 
искусства 
 

 Владеет навыком изображения многофигурных 
композиций на значимые жизненные темы и обладает 
опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

 Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 
выражая к ним своё эмоциональное отношение 

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

 Умеет различать виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 
искусство). 

 Обладает опытом участия в художественной 
творческой деятельности 

 Музыка 
 

Сформированность  Владеет основами музыкальной культуры. 
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первоначальных 
представлений о роли 
музыки в жизни 
человека, её роли в 
духовно-нравственном 
развитии человека 
 

 Обладает основами художественного вкуса. 
 

Сформированность 
основ музыкальной 
культуры, в том числе 
на материале 
музыкальной культуры 
родного края, развитие 
художественного вкуса 
и интереса к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

 Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 
родного края. 

 Умеет ориентироваться  в музыкальном поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России. 

 Умеет сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки. 
 

Умение воспринимать 
музыку и выражать 
своё отношение к 
музыкальному 
произведению 

 Умеет 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 
музыкальной деятельности 
 

Использование 
музыкальных образов 
при создании  
музыкальных 
композиций, 
исполнении вокально-
хоровых произведений, 
в импровизации 

 Может осуществлять собственные музыкально-
исполнительские замыслы. 

 Умеет организовать культурный досуг, 
самостоятельную творческую деятельность. 

 Умеет музицировать. 
 

 Технология 
Получение 
первоначальных 
представлений о 
созидательном и 

 Уважительно относиться к труду людей. 
 Принимает культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире 
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нравственном значении 
труда в жизни человека 
и общества; о мире 
профессий и важности 
правильного выбора 
профессии  
 Приобретение навыков 
самообслуживания, 
овладение 
технологическими 
приёмами ручной 
обработки материалов, 
усвоение правил 
техники безопасности 

 Знает общие правила создания предметов 
рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, 
удобство, прочность, эстетическая выразительность) и 
умеет руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности 

 Использование 
приобретённых знаний 
и умений  для 
творческого  решения 
несложных 
конструкторских,  
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских), 
технологических и 
организационных задач 
обработки материалов, 
усвоение правил 
техники безопасности 

 На основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни умеет осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей. 

 Знает правила техники безопасности. 

Использование 
приобретённых знаний 
и умений для 
творческого решения 
несложных 
конструкторских, 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских), 
технологических и 
организационных  

 Умеет изготавливать несложные конструкции изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

 Умеет делать развёртку заданной конструкции. 
 Умеет изготавливать заданную конструкцию  
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задач 
 Приобретение 
первоначальных 
навыков совместной 
продуктивной 
деятельности, 
сотрудничества, 
взаимопомощи, 
планирования и 
организации 

  Знает правила совместной   продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации 

  Приобретение 
первоначальных знаний 
о правилах создания 
предметной и 
информационной среды 
и умений применять их 
для выполнения 
учебно-познавательных 
и проектных –
конструкторских задач 

  Умеет создавать предметную и информационную 
среду 

  Выполняет  учебно-познавательные и проектно -
конструкторские задачи 

 Физическая культура 
 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
значении физической 
культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психологического), о её 
позитивном влиянии на 
развитии человека 
(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, 
социальное), о 
физической культуре и 
здоровье как факторов 

 Ориентируется в понятиях «физическая культура», 
«режим дня», «физическая подготовка». 

 Понимает положительное влияние физической 
культуры на физическое и личностное развитие и 
здоровье 
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успешной учёбы и 
социализации  
 
Овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя 
зарядка, 
оздоровительные 
мероприятия, 
подвижные игры и т.д.) 

 Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 
сохранении и укреплении здоровья. 

 Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений 
для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами. 

 Умеет определять дозировку и последовательность 
выполнения упражнений 
 

Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, величиной  
физических нагрузок, 
данных мониторинга 
здоровья (рост, масса 
тела и т.д.), показателей 
развития основных 
физических качеств 
(силы, быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости), в том числе 
подготовка к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного  комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

 Выполняет упражнения по корректировке и 
профилактике нарушения зрения и осанки. 

 Умеет выполнять упражнения на развитие физических 
качеств. 

 Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 
 

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

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы 
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с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере. 

                Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 
запись звука, изображения, цифровых данных 
                 Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 
текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

                Выпускник получит возможность научиться: 
использовать программу распознавания сканированного текста на 
русском языке. 
               Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 
и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
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 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
              Выпускник получит возможность научиться: 
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 
              Создание, представление и передача сообщений 
              Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из 
готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной 
среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

                Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

                 Планирование деятельности, управление и организация 
                 Выпускник научится: 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
действий, строить программы для компьютерного исполнителя 
с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 
внешнего мира. 

                   Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности 
группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
Внеурочная деятельность. 
          Внеурочная деятельность в школе  – это часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса. Внеурочная 
деятельность – составная  часть учебно-воспитательного процесса, 
одна из форм познавательной  деятельности учащихся. Внеурочная 
деятельность представляет собой совокупность различных видов 
деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного 
воздействия на ребёнка. 
           Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 
по желанию учащихся, родителей (законных представителей) с учётом 
имеющихся ресурсов, желаемых результатов и специфики школы. 
Школа предоставляет обучающимся, родителям (законным 
представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  
              В соответствии  с ФГОС НОО организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью  образовательного  процесса в школе. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 
формах, отличных от урочной системы обучения. 
              Для реализации  внеурочной деятельности в школе  доступны 
следующие виды: 
 игровая деятельность (игровая деятельность сохраняет 

познавательную активность ребёнка и облегчает сложный 
процесс учения). В социоиграх дети раскрепощаются, у них 
развивается мышление, внимание, развивается речь 
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 познавательная деятельность (педагоги школы руководствуются 
принципом креативности – выработки у учащихся потребности 
самостоятельно находить решение, школьники учатся сочинять, 
изобретать, открывать новое) 

 творческая и проектная деятельность (художественное, 
музыкальное, театральное творчество и конструирование) 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в 
общественно-полезном труде) 

 социальное  творчество (реализация социально значимых 
инициатив)  

 спортивно-оздоровительная  деятельность (освоение основ 
физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 
опыт участия в спортивных соревнованиях) 

 общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с 
целью приобщения учащихся начальных классов  к школьным  
традициям 

 выполнение требования соответствия содержания и форм 
воспитательной работы возрастным особенностям  

 воспитание   в   процессе   игры   (сюжетно-ролевые,   игры-
драматизации, спортивные и т.д. как прием воспитания) 

 детские праздники, экскурсии, выставки детского творчества, 
концерты для родителей. 

               Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: 
 социальное 
 научно-познавательное 
 спортивно – оздоровительное 
 духовно – нравственное 
 общественно-полезное 
 художественно-эстетическое 

               Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения.  
 
                  Образовательные результаты внеучебной деятельности 
школьников мы разделяем на три уровня: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для 
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить.  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 
с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,  
ребёнок действительно становится деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

                   В соответствии со Стандартом система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должна: 
«1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального 
общего образования и формирование универсальных учебных 
действий; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования)  и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся» 
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 
образовательных результатов. 
           К основным результатам начального образования Стандарт 
относит: 
 формирование универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 
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 индивидуальный прогресс в основных сферах развития 
личности – мотивационно-смысловой, познавательной, 
эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

          Из приведенных выше требований следует, что система оценки  
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  
выступает: 
 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, 

обеспечивающий взаимосвязь между требованиями стандарта и 
образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 
 как регулятор образовательного процесса; 
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы 

образования. 
          В основе системы оценивания образовательной системы лежат 
принципы: 
 ориентации образовательного процесса на достижение 

основных результатов начального образования (личностных, 
метапредметных и предметных), при этом оценка личностных 
результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав 
личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в 
форме, не представляющей угрозы личности, её 
психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 
 единства критериальной и содержательной базы внутренней и 

внешней  оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по 
отношению к школе службами; внутренняя – самой школой –
учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что 
способствует формированию у них  навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 
предоставляют возможность освоить эффективные средства 
управления  своей учебной деятельностью, а также 
способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

     Система оценки учебных достижений  включает предварительный 
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 
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контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 
целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.  
     Уровень психологической готовности  детей к обучению в школе 
будет изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению 
(интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие 
(познавательная активность); развитие коммуникативности (культура  
общения со сверстниками); произвольность поведения; 
адаптационный язык. 
     При выборе параметров, характеризующих творческую  
самореализацию детей, мы исходим из представления о том, что 
параметры должны отражать в совокупности  мотивационный, 
эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой 
деятельности учащихся. 
     Опираясь на представление о том, что способность к 
самореализации в познавательной деятельности формируется и 
проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 
познавательно-творческих задач, мы выделили уровни успешности их 
выполнения в качестве диагностического показателя самореализации 
детей младшего школьного возраста в процессе творческой 
познавательной деятельности. 
     Успешность будет определяться по степени осмысления 
(понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе 
познавательной задачи: 
 высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, 

которые стремятся и могут выделить идею и, используя  её как 
основу решения задачи, оперируют познавательным материалом 
и его аргументацией в ходе решения (испытывают 
эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата 
своей деятельности); 

 средний (программный) уровень характерен для детей, 
понимающих взаимосвязи между фактами и познавательной 
информацией, оперирование которой необходимо для 
успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно 
самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе 
познавательного материала, испытывающих эмоциональный 
дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их 
преодоления; 

 низкий (базовый) уровень творческой самореализации 
наблюдается у тех детей, которые не склонны проявлять 
активность и самостоятельность в решении творческих задач, 
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механически воспроизводят случайные факты, испытывают 
значительные трудности в оперировании ими, не могут 
установить и объяснить причинно-следственные связи в 
процессе решения познавательной задачи. 

           В качестве важного показателя творческой самореализации как 
личностной и ценностной характеристики будет рассматриваться  
потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в 
признании  проявляется в стремлении взаимопониманию с другими, в 
уважении и участии, в принятии коллективных решений. 
Потребность в самоутверждении – в стремлении к престижу, в 
желании отличиться от других, привлекать к себе внимание. 
     Специальное исследование названных потребностей будет 
осуществляться в рамках творческой деятельности, в олимпиадах по 
предметам, конкурсах, научно-практических конференциях 
«Удивительное рядом» и т.д. 
      Итогом освоения данной образовательной  программы является 
достижения как уровня элементарной грамотности (базовый 
образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение 
уровня элементарной грамотности характеризуется овладением 
элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, 
письмом, счётом. 
      Под овладением подразумевается знание правил и умение 
применять их в образовательной деятельности. Повышенный уровень 
определяется способностью обучающихся к самостоятельному 
использованию освоенных средств и методов познавательной 
деятельности для решения учебных задач творческого характера. 
 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений 
обучающихся 

Методы Задачи Оценка 
Предварительный контроль 

Наблюдение, 
письменные и 
графические 
работы, 
диктанты, 
сочинения, 
решение и 
составление 

Установление 
исходного 
уровня 
развития 
разных 
аспектов 
личности 
обучающегося, 

Уровневая 
 - высокий уровень готовности к учебной 
деятельности; 
 - средний уровень готовности к учебной 
деятельности; 
 - низкий уровень готовности к учебной 
деятельности 
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задач, 
тестирование 

и прежде всего 
исходного 
состояния 
познавательной 
деятельности, в 
первую очередь 
индивидуально
го уровня 
каждого 
ученика 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, 
устный опрос, 
практические и 
лабораторные 
работы, работа в 
тетрадях на 
печатной 
основе, 
дидактические 
карточки, 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие 
работы, 
экзамены, 
проектные 
работы 

Установление 
обратной связи: 
диагностика 
дидактического 
процесса, 
выявление 
динамики 
последнего, 
сопоставление 
реально 
достигнутых на 
отдельных 
этапах 
результатов с 
планируемыми; 
стимулирование 
учебного труда 
учащихся; 
своевременное 
выявление 
пробелов в 
усвоении 
материала для 
повышения 
общей 
продуктивности 
учебного труда 

Оценка складывается из:  
1) индивидуального наблюдения за 

работой ученика: внимательность 
при объяснении материала, 
активность и творческий подход к 
работе на уроке, отношение к 
изучению того или иного 
материала и к учёбе в целом и т.д. 

2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения 
применять полученные знания в 
практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по общепринятой 
четырёхбалльной  шкале. 

Исключение составляют ученики 
1класса, их показатели оцениваются 
следующим образом: «умница», 
«молодец», «нам с тобой надо 
поработать, и всё получится» с 
указанием ошибок и способов их 
исправления 

Итоговый контроль (может касаться отдельного цикла обучения, раздела, 
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целого предмета) 
Наблюдение, 
устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие 
работы, 
экзамены, 
проектные 
работы 

Систематизация 
и обобщение 
учебного 
материала 

Оценка складывается из:  
1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: 
внимательность при объяснении 
материала, активность и 
творческий подход к работе на 
уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе в 
целом и т.д. 

2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения 
применять полученные знания в 
практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по общепринятой 
четырёхбалльной  шкале. 

Ученики первого класса подводит итоги 
обучения, которые  объявляются 
родителям   

Комплексная проверка 
Комплексное 
тестирование 
(тесты 
обученности), 
тесты 
успешности, 
аутентичное 
оценивание 
(презентация 
портфолио) 

Диагностирова-
ние качества 
реализации 
межпредметных 
связей. Оценка 
личностных 
достижений и 
образовательных 
результатов 
равнозначна 
понятиям 
«подлинная 
оценка», или 
«оценивание 
реальных 
результатов». 
Оказание 
помощи 

По стобалльной системе будет 
оцениваться способность обучающихся 
объяснять явления, процессы, события, 
представления о природе, об обществе, о 
человеке, знаковых и информационных 
системах; умения учебно-
познавательной, исследовательской, 
практической деятельности, обобщённых 
способов деятельности с опорой на 
комплекс сведений, почерпнутых из всех 
изученных предметов. В данном случае 
оценке подлежат содержание, предмет, 
процесс и результаты деятельности, но 
не сам субъект. 
Тест успешности (с открытой формой 
вопросов) оценивается по уровням: 
высокий, средний, низкий. 
Портфолио оценивается целиком на 
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ученикам в 
развитии их 
способностей 
анализировать 
собственную 
деятельность, 
пересматривать 
её и проявлять 
инициативу в 
достижении 
личных 
результатов 

основании критериев, 
сформулированных педагогом и 
учащимися (по 10-балльной шкале – 
оценка учащегося; качественная оценка 
проводится педагогом 

 
Оценка метапредметных результатов.  
                 Достижение метапредметных результатов обеспечивается  
основными компонентами образовательного процесса – учебными 
предметами, представленными в инвариантной части базового плана. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 
действий учащихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 
 К ним относятся: 
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников); 
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации,  действовать 
в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить 
коррективы в их выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в 
обучении; 

 умение практически  использовать знаково-символические 
средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, 
сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к 
известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур: 
 с помощью специально сконструированных диагностических 

задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий ; 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам, когда  на основе характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности метапредметных умений.   

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе. 
           Оценка предметных результатов может быть описана как 
оценка планируемых результатов по отдельным предметам. В системе 
предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний. 
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего 
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 
которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом 
значимости знаний для решения основных задач образования на 
данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности 
потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. 
           При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами объектом оценки являются действия, 
выполняемые  учащимися с предметным содержанием. 
            В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные действия: использование знаково-символических 
средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 
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объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 
связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, а также 
поиск, преобразование,  представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с 
разными объектами: например: с числами и математическими 
выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и 
неживой природы, с музыкальными и художественными 
произведениями. 
Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений 
учащихся начальных классов является портфолио – коллекция работ и 
результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях. В состав портфолио могут 
включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной жизни, так и за её пределами.  
             В портфолио учеников начальной школы, которое 
используется для оценки достижения планируемых результатов, 
целесообразно включать следующие материалы: 
 Выборки детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 
изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

 Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

 Систематизированные материалы наблюдений( оценочные 
листы, материалы и листы наблюдений за процессом овладения 
УУД, которые ведут учителя начальных классов, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса). 

 Материалы, характеризующие достижения учащихся во 
внеучебной и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфолио,  делаются выводы: 
 о сформированности универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
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 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 
личности  - мотивационно смысловой, познавательной, волевой 
и саморегуляции.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов начального образования 
является: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного 
процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

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

 сформированность самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-
этических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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          Личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в 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): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля       
достижений (или других форм накопительной оценки, 
используемых в образовательном учреждении); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам 
на задания по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей 
или педагогов и администрации при согласии родителей).  

         Внешние неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводятся специалистами  МОБУ СОШ №1 один раз в 
год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках 
начальной школы.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 
информации – интерпретации результатов педагогических измерений 
на основе портфеля достижений (или других форм накопительной 
оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных 
действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 
положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений о поступках и действиях людей является также 
накопительной.  
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по 
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
основы духовно-нравственной культуры и светской этики 
предполагает включение заданий на знание моральных норм и 
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сформированности морально-этических суждений. Результаты 
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 
накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 
действий.  
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации 
при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  
сформированности внутренней позиции обучающегося; 
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
сформированность самооценки; 
сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
              Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  
                В образовательном учреждении проводится мониторинг 
результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, 
математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 
школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру.  
              При определении итоговой оценки учитываются результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой 
накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 
как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведется «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 
превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений учащихся включает:  
 текущую успеваемость обучающихся; 

58 
 
 

 



 динамику личных достижений учащегося в освоении 
предметных умений;  

  активность и результативность участия обучающихся в 
выставках, конкурсах, соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и 
внеурочной деятельности; 

            Системная оценка личностных, метапредметных и 
предметных результатов реализуется в рамках накопительной 
системы – Портфеля достижений. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
             Портфель достижений — это не только современная 
эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную 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. 
              Портфель достижений представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 
прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 
должны допускать проведение независимой оценки, например при 
проведении аттестации педагогов. 
               В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 
иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 
её пределами. 
                В портфель достижений учеников начальной школы, 
который используется для оценки достижения планируемых 
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результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы. 
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 
изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательного учреждения (как её 
общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
 по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку 
— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 
и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 
результаты мини исследований, записи решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и•т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото  и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии — фото  и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 
например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение 
в них степени достижения планируемых результатов освоения 
примерной образовательной программы начального общего 
образования. 
             Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 
портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 
планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 
достижений должны сопровождаться специальными документами, в 
которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 
составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и 
контингента детей. 
               При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 
критериями и нормами, представленными в примерах инструментария 

61 
 
 

 



для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 
              По результатам оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, 
обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 
— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 
волевой и саморегуляции. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
                   На итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 
                   Предметом итоговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 
                  При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в 
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 
решениюучебно-практических и учебно-познавательных задач на 
основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, 
человеке, технологии, 

 обобщённых способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности, 

 коммуникативных  и информационных умений, 
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 системы знаний об основах здорового и безопасного 
образа жизни. 

                  На ступени начального общего образования особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 
 коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
               Итоговая оценка выпускника формируется на основе 
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному 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. 
                Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
                  Такой  вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем 
по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня. 
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                  Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
                  Педагогический совет образовательного учреждения на 
основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующую ступень общего 
образования. 
                  В случае если полученные обучающимся итоговые оценки 
не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом с 
учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических 
проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 
следующей ступени обучения. 

                 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, 
должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 
другими объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в 
установленной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, 

родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе; 
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 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 
начального общего образования и переведённых на следующую 
ступень общего образования. 

                 Оценка результатов деятельности образовательного 
учреждения начального образования осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
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 образовательных учреждений и 
педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения. 
                В МОБУ СОШ №1используются следующие формы оценки: 
 безоценочное обучение – 1 класс, и учебные предметы, по 

которым принято безоценочное обучение (ОРКСЭ и др.)  
 пятибалльная система– 2-4 классы  и учебные предметы.  
 накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений  (для метапредметных 
результатов).  

                  К результатам индивидуальных достижений обучающихся, 
не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО 
относятся ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, гуманизм и др. 
                  Система оценки ориентирована на стимулирование 
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 
своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

      В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся 
мире, государством взят курс на обновление российского 
образования. Школа как важный социальный институт должна помочь 
становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами 
как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, 
готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно 
первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» 
является переход на новые образовательные стандарты, содержащие 
требования к образовательным программам, к результатам 
образования,  к условиям, которые должны быть созданы для 
достижения этих результатов.  
       Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) ставят перед учительством задачу формирования 
«универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся» В связи с этим особую 
важность  приобретает учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования при 
получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе 
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образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать 
партнёра, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 

•  формирования эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
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•  развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и     любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

• формирование умения учиться и способности к 
организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей 
и жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 
          Цель программы: формировать универсальные учебные 
действия (УУД) как систему учащегося, обеспечивающих культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

 2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов. 

             Образовательный процесс в начальных классах  МОБУ СОШ 
№1, который  осуществляется на основе  УМК «Гармония», 
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отчётливо выражена связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов. 
Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, 
курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», 
нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь 
ему в осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он 
живёт. Различными методическими средствами у школьника 
последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем 
самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к 
русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 
гражданской личности.  
            Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт 
реализации принципа системно-деятельностного подхода к 
организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 
языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 
коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; 
большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий 
ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и 
активные действия по её решению. При этом осуществляются 
различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 
сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, 
модельной форме. Все предметные умения формируются на основе 
осознания учениками сущности выполняемых действий и 
последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 
формируется умение контролировать свои действия  – как после их 
выполнения, так  и по ходу (используются различные виды памяток, 
задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по 
обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров 
формирования самоконтроля, в данном случае  орфографического, 
является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с 
«окошками» – пропуск самим учеником во время письма 
сомнительной для него буквы. Использование этого приёма 
направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с 
ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 
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                   Применение приёма одновременно обеспечивает: а) 
совершенствование у младших школьников ряда предметных, 
орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля 
как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по 
ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка 
сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи; г) 
психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед 
ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 
спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе 
проверки; д) формирование у школьника способности регулировать 
свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные 
операции.  
                В курсе русского языка формирование познавательных 
учебных действий – обучение младших школьников поиску и 
использованию информации, различным видам работы с ней – 
осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных 
текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию 
информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 
структурированию, воспроизведению  и применению с учётом 
решаемых задач; б) обучение пониманию информации, 
представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 
использованию для решения разнообразных  практических задач 
различных словарей, справочников.   
               Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в курсе русского языка обеспечивается как общей 
направленностью работы на обучение общению в устной и 
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и 
стремлению предельно понятно донести свою,  так и конкретными 
методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». 
Среди них:   обучение созданию текстов определённых жанров: 
записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 
дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 
письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения 
детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении 
различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
            Требования к результатам изучения данного учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий.  
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             Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – 
основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и 
развития творческих способностей, поэтому овладение системой 
языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 
               Важнейшей функцией  художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с  этим 
на ступени начального общего образования наиболее важным 
является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности. Исходя из сказанного концептуальной 
особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 
является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения 
текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции 
курса «Литературное чтение»: 
обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 
писателем посредством чтения); 
внимание к личности писателя; 
бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в 
отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 
наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 
интерпретации полученной информации (эмоциональной, 
интеллектуальной, эстетической). 
               К концу обучения  младшего школьника в данном 
образовательном учреждении по программе «Литературное чтение» 
ожидаются следующие планируемые результаты формирования 
универсальных учебных действий. 
               Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные 
действия формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела 
учебника («Звенит звонок – начинается урок»),  при изучении 
которого вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к 
чтению.  Целенаправленной работе над смыслообразованием, 
самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  
учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» 
и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и 
философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 
классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении 
и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом 
России. 
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                 Выработке нравственно-этической ориентации   
способствует  чтение, фактически, любых художественных 
произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  посвящены 
целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  
– «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 
класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе 
дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого 
главного словами не увидишь»  и др.) 
               Содержание и методический аппарат учебников помогают  
развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический  вкус, 
вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 
классе образности художественной литературы, прежде всего, 
посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  
раздел   «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, 
направленные на организацию языкового анализа имеются  и в других 
разделах  учебников по чтению. 
   В курсе литературного чтения с помощью специальных 
заданий формируются такие психические качества, как способность и 
привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: «Представь себя 
в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия 
(на основе сопереживания героям  литературных произведений), 
эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления 
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 
взглядов и позиций).   
             Учебники по чтению содержат задания, которые   
вырабатывают способность  к самооценке (например:   «Оцени свой 
пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё 
исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с 
одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» 
(английская сказка «Хромая Молли»). 
               Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  
регулятивных  учебных действий. Наибольшее внимание  при этом 
уделяется развитию способности к прогнозированию  (см., например, 
типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. 
Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-
твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 
Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции 
вырабатываются, в частности,  при выполнении   упражнений,  
расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 
исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме 
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того многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа 
«Как ты думаешь,  всё  ли у тебя получилось?»     
            Значительная часть познавательных УУД формируется и 
совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 
классе и раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и 
почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное 
чтение»  уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные 
универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 
выделение главного; сжатие информации; составление различных 
видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 
сложного);  умение распределять информацию по  заданным 
параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. 
Кроме того учебники по чтению содержат   задания,  направленные на 
формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) 
и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  
установление причинно-следственных связей (с 1 класса);   сравнение 
персонажей одного произведения и персонажей из разных 
произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 
класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   
обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение 
обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  
подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 
думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», 
«Подтверди  словами из текста»  и т.п.    
             Методический аппарат учебников по чтению содержит  
разнообразные задания, выполнение  которых способствует 
формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает 
планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с 
партнером. Например, умения  учебного сотрудничества 
совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на 
страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и «Театр»,   
а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 
конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе 
обсуждения творческих работ учащихся.   
              Формированию способности к управлению поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера) 
способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  
специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ 
учащимися  результатов учебных действий  (например: «Оцени свое 
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сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли 
с тобой одноклассники?» и т. п.) 
              Работа над умением с достаточно полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 
коммуникации,  владеть монологической и диалогической формами 
речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное 
чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа 
над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по 
литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается с 
1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.    
С 3 класса к названным выше добавляется обучение  выборочному 
пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники 
по «Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, 
направленных на    обучение детей созданию собственных 
высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 
элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   
задания на  продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  
на создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    небольших  
высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 
рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  
Творческие  задания   на словесное иллюстрирование,   составление 
словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  имеют 
прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм 
речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 
средств  в целях эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач  способствует качественная организация  
языкового анализа литературных произведений. 
               Учебный предмет «Математика» имеет большие 
потенциальные возможности для формирования всех видов УУД: 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 
Реализация этих возможностей на этапе начального математического 
образования зависит от способов организации учебной 
деятельности младших школьников, которые учитывают 
потребности детей в познании окружающего мира и научные данные 
о центральных психологических новообразованиях младшего 
школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

74 
 
 

 



внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 
наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 
                 В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация 
этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным 
подходом и методической концепцией курса, которая выражает 
необходимость систематической работы над развитием мышления 
всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 
               Основным средством формирования УУД в курсе 
математики являются вариативные по формулировке учебные задания 
(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 
верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 
которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 
деятельности, формируя тем самым умение действовать в 
соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 
несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 
проводить сравнение и классификацию по заданным или 
самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 
причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, 
т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов 
на основе выделения сущностной связи.  
                Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, 
включение в процесс обучения математике содержательных игровых 
ситуаций для овладения учащимися универсальными и предметными 
способами действий, коллективное обсуждение результатов 
самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает 
положительное влияние на развитие познавательных интересов 
учащихся и способствует формированию у учащихся положительного 
отношения к школе (к процессу познания). 
               Вариативные учебные задания, представленные в каждой 
теме учебника целенаправленно формируют у детей весь комплекс 
УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как 
происхождение и развитие каждого действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий, что и 
составляет сущность понятия «умение учиться». 
              Не менее важным условием формирования УУД является 
логика построения содержания курса математики. Данный курс 
построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 
органически связана с предшествующими, что позволяет 
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осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 
действия в контексте нового содержания. Это способствует 
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 
вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 
деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 
какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 
познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их 
к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала 
ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 
различных этапах усвоения предметного содержания и способствует 
развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД 
для решения практических задач, интегрирующих знания из 
различных предметных областей.  Например, формирование 
моделирования как универсального учебного действия в курсе 
математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 
особенности младших школьников и связано с изучением 
программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи 
предметной, вербальной и символической моделей формируются у 
учащихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся 
устанавливать соответствие между различными моделями или 
выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 
соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 
числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и 
графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 
данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 
(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 
рисунке), графических (изображение, например, сложения и 
вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 
числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 
преобразование, конструирование создает дидактические условия для 
понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 
математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 
целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 
разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их 
различных интерпретациях, что является необходимым условием для 
формирования общего умения решать текстовые задачи. 
                 В свою очередь схемы являются эффективным средством 
овладения общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  
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отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные 
действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником 
общим умением решать текстовые задачи также вносит большой 
вклад в формирование УУД.  
               Как показала практика, эффективным методическим 
средством для формирования универсальных учебных действий 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 
рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания 
выполняют различные функции: их можно использовать для 
самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 
быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 
требующими дополнений; для получения информации; для овладения 
умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 
Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но 
и приобретают опыт  построения понятных для партнера 
высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, 
задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 
формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 
действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, 
строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 
                Учебный предмет «Технология» вносит существенный 
вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 
ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование 
у него устойчивого стремления к творческой самореализации. 
Различными методическими средствами у школьника 
последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 
добросовестному творческому созидательному труду как одному из 
главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира 
вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 
этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 
отраженных в предметах материального мира, их общности и 
многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение 
к созидательной творческой деятельности,  у ребенка формируется 
осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 
закладываются основы нравственного самосознания.  
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                Формирование познавательных учебных действий в курсе 
технологии осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и 
предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку 
наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 
характера и использовать её для решения разнообразных учебных и 
поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить 
необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 
информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 
возможность её использования в собственной деятельности; 
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 
части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 
способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-
символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  
                   Для формирования регулятивных универсальных учебных 
действий в курсе технологии создаются благоприятные условия за 
счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 
предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 
поставленной целью, установления причинно-следственных связей 
между выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозирования действий, необходимых для получения 
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности 
в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие 
ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя 
или представленным в других информационных источниках 
различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 
руководствоваться правилами при выполнении работы, также 
позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 
Значительное внимание уделяется также приучению детей к 
самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от 
характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 
месте. 
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                Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в курсе технологии обеспечивается целенаправленной 
системой методических приемов, предлагаемой автором учебника 
УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий 
предполагает необходимость организовывать совместную работу в 
паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 
сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 
затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 
направлено на формирование у детей умения формулировать 
собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 
излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 
организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 
постепенно приучает детей в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 
свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 
отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 
                Содержание и методическая концепция учебного 
предмета «Музыка» позволяют формировать все виды 
универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-
творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание 
музыкального искусства как особой области культуры, открывающей 
и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 
акцентировать внимание на развитии личностных компетенций 
учащихся.  
                Формирование гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, ее народ и историю осуществляется в процессе 
приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 
выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов 
формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными 
традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 
общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство 
с разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 
осуществляется на основе постижения музыкальных произведений 
разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка 
эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение 
школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 
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                 Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению 
явлений жизни способствует наблюдение за становлением 
музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, 
преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к 
гармонии и красоте обеспечивается приобщением к вершинным 
достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в 
исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 
коллективов России и мира. 
                В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные 
задания на формирование у школьников универсальных 
познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 
явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных 
явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, 
составление целого из частей, поиск оснований целостности 
музыкального произведения, определение причинно-следственных 
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 
построению логической цепи рассуждений, выведению 
доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода 
ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 
посредством оперирования разными типами тесно связанных между 
собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-
символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 
существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 
различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 
этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать 
разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 
умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки 
в разных видах музыкальной деятельности.  
                    Формирование у школьников коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается содержанием 
учебного материала и системой методов организации учебных 
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 
взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в 
которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности 
жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 
родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие 
между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 
вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении 
усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами 
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в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», 
«исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 
требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности 
при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 
направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению 
одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 
мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 
композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие 
движения …») и т.д.  
                  Регулятивные универсальные учебные действия 
формируются в ходе выполнения заданий, в которых школьники 
учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 
форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и 
оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 
деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 
исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 
инструментальном музицировании. 
                Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит 
особый вклад в формирование всех универсальных учебных действий: 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  
Курс изобразительного искусства направлен на развитие 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной деятельности 
растущей личности, обогащения её духовной сферы и 
художественной культуры, формирования толерантности, 
предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 
народов многонациональной России и других стран мира. 
                    Формирование универсальных учебных действий 
осуществляется в результате реализации принципов системно-
действенного подхода к организации образовательного процесса.  
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся 
начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства  
осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание 
не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или 
при помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического 
восприятия природы и произведений искусства, в результате 
продуктивной творческой деятельности. 
                    Расширение познавательной сферы школьников в области 
изобразительного искусства происходит постепенно в процессе 
решения  эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 
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поиск и решение художественно-творческих задач, например,  
понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 
(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных 
музеях своего региона и других стран мира;  умение различать 
основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 
осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, 
сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 
условно-образной форме (знак, код, символ). 
                  Формирование регулятивных универсальные учебные 
действий осуществляется в результате продуктивных видов 
художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик 
создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 
произведение), используя выразительные свойства художественных 
материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей 
творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 
художественный материал (живописный, графический, скульптурный 
или др.), выполняет работу в материале, придумывает название 
рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  
образный смысл или замысел произведения, оценивает результат 
своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую 
коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  
                Личностные результаты проявляются в авторском стиле 
юного художника, в умении использовать образный язык 
изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 
фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 
моделировать новые образы путём трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного языка). Уникальным 
достижением ученика является его творческая папка, в которой он 
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 
                 Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в курсе изобразительного искусства обеспечивается в 
результате диалога субъектов образовательного процесс. Расширение 
навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых 
игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 
критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 
складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и 
человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

82 
 
 

 



художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества 
и создания коллективных творческих проектов, с использованием 
возможностей ИКТ и справочной литературы. 
    Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование у младших школьников целостной картины 
окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-
этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 
воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, 
гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 
творческой деятельности. 
 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания 
окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, 
моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания 
и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного 
продолжения образования в основной школе.  
 В сфере личностных универсальных учебных действий 
формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, 
безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде; осознание личной 
ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 
заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 
различать государственную символику Российской Федерации, 
своего региона (республики, края, области, административного 
центра); находить на картах (географических, политико-
административных, исторических) территорию России, её столицу – 
город Москву, территорию родного края, его административный 
центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 
особенности некоторых зарубежных стран. 
 Изучение предмета способствует и формированию 
регулятивных универсальных учебных действий: осознавать 
границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, 
определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 
коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 
практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 

83 
 
 

 



способности к постановке (принятию) учеником учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 
перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 
выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 
тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) 
действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 
объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 
домашних условиях, участвуя в проектной работе.  
     При изучении курса развиваются следующие познавательные 
учебные действия: умение извлекать информацию, представленную в 
разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, 
табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, 
атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 
описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные 
объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 
между живой и неживой природой, между живыми существами в 
природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 
пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 
объектов, объяснения причин природных явлений, 
последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 
окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 
изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 
подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход 
работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 
результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 
письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 
информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 
информацию из одного вида в другой (из изобразительной, 
схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние 
погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 
        Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 
обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в 
семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 
совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 
парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 
партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 
уважительного отношения между партнёрами.  
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        Реализация возможностей формирования у младших 
школьников УУД обеспечивается: логикой развёртывания 
содержания и его структурой, представленной в учебниках; 
системно-деятельностным подходом к организации познавательной 
деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 
методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 
учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 
методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по 
формированию предметных и универсальных учебных умений при 
организации познавательной деятельности учащихся.  
            Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 
формирование основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 
ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 
мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни; способствует развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 
формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
             
           Цель программы формирования универсальных учебных 
действий по УМК «Планета знаний»: обеспечить  системный подход 
к формированию метапредметных умений. Программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 
раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 
            Задачи программы:  
установить  ценностные ориентиры начального образования;  
определить состав и характеристику универсальных учебных 
действий;  
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выявить в содержании предметных линий УМК универсальные 
учебные действия и определить условия их формирования  в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
            Программа  формирования универсальных учебных действий 
содержит: 
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Формирование универсальных учебных действий средствами 
используемых УМК. 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 
образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования 
определяются Федеральным государственным образовательным 
стандартом и  общими представлениями о современном выпускнике 
начальной школы.   
1.) Формирование основ гражданской идентичности личности, 
включая: 
—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю; 
— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; 
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
— уважение истории и культуры каждого народа. 
2.) Формирование психологических условий развития способности 
учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; 
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учетом позиций всех участников.   
3.) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
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— 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их 
оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 
результаты; 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 
пределах своих возможностей.        
 ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые 
на ступени начального общего образования.  
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными                                 
национальностями; 
 3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, 
все ценности. 
Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. 
Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 
человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, 
осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра — как проявление высших человеческих 
способностей — любви, сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 
остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения 
и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной 
зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 
Отечеству. 
     
Современный выпускник начальной школы — это человек:  
любознательный, активно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться; 
любящий родной край и свою страну; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и школой; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 
себя и окружающих. 
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

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

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

           Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную 
деятельность.  К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том 
числе уровня усвоения знаний, его временных  
характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 
коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 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; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 
решение рабочих задач с использованием общедоступных 
в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие разных текстов 
художественного,научно-популярного, 
публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая), 
преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную. 
Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  
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 установление причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 

 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

            Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
           Коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка 
действий партнера и своих собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

              Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
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познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношений к себе.  
            3. Формирование универсальных учебных действий 
средствами УМК «Планета Знаний» 
Формирование универсальных учебных действий является 
целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 
все предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную 
деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета 
знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем 
классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 
единством подходов к организации учебной и внеурочной 
деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. 
          Личностные универсальные учебные действия.  
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий 
мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ 
гражданской идентичности личности школьника (патриотическое 
воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 
создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 
страну, знакомство с географическими особенностями России, 
основными историческими событиями, культурой народов, ее 
населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей 
граждан России).  
              Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках 
математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и 
окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 
изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 
представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 
человека.  
              Уникальная система заданий в учебниках литературного 
чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, 
этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, 
развивать доверие и внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 
взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
               Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» 
позволяет формировать представления о здоровом и безопасном 
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образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к 
природе и людям. 
              С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, 
системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, 
объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 
                      Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для 
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 
формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 
Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно 
представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 
маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 
продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 
задач.  
              Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в 
УМК «Планета знаний» разработаны листы с проверочными и 
тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в 
рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся 
самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 
предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 
устранить выявленные пробелы в знаниях.  
             В учебниках предложено много направлений для проектной 
деятельности по темам, близким к учебным. В учебниках предложено 
много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 
учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения 
ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 
Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 
самостоятельного заполнения учащимися.  
             Формированию регулятивных универсальных учебных 
действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» 
даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 
пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 
планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение 
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над свойствами чисел, операций арифметических действий, 
зависимостей между величинами).  
              Структура изложения содержания учебного материала в 
учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, 
парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», 
«дифференцированные задания», «творческие задания», 
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, 
разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  
организовывать учебную деятельность так, что  дети получают 
возможность учиться: 
  принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё 

действие в соответствии с ней;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 различать способ и результат действия;  
 оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы. 
              Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на 
формирование познавательных универсальных учебных действий 
(общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 
дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи 
по математике, картинная галерея в литературном чтении, 
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и 
элементы исследования в окружающем мире) развиваются 
познавательные интересы, любознательность.  
             Типовые задания на информационный поиск способствуют 
формированию умений находить нужную информацию в библиотеке 
и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская 
слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) 
нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений 
грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 
основные положения своего сообщения. 
              Сквозные линии заданий по математике направлены на 
системное обучение моделированию условий текстовых задач и 
усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 
обобщенных способов действий при организации вычислений, 
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 
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арифметических действий, а также на формирование умения 
выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 
выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 
            Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 
способствуют формированию способностей к выделению 
существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 
объектов, их классификации и сериации. 
            Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай  
вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы 
возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  
             Включение учащихся в работу над проектами создаёт 
благоприятную среду для формирования познавательных действий. 
Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 
соответствии со своими интересами и возможностями. 
Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в 
творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности 
и выхода детей  в собственную деятельность. 
             Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета 
знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий 
учащихся. 
            Особое внимание развитию речевой и языковой 
компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает 
задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 
добывания, переработки, передачи, использования информации, 
овладения основными видами речевой деятельности: умению 
слушать, читать, говорить, писать. 
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках 
концепции об изучении русского языка как родного на 
деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель 
обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы 
языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 
или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 
реализации и других функций языка и речи: познавательной, 
регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
                Система заданий в учебниках «Литературное чтение», 
нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия 
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и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых 
при общении с другими. 
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных 
действий, но и на формирование коммуникативных: умение 
договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 
очередность действий, находить  общее решение.  
               С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, 
высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в 
обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 
               Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета 
знаний» обеспечивают формирование информационной грамотности 
учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание 
информации, ее сбор, выделение  существенной информации из 
различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 
учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный 
поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить 
информацию, работать с различными источниками. В первом классе, 
это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 
детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может 
быть источником информации и важно научиться формулировать 
вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в 
учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 
Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  
дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 
фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 
деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 
(выбор направления сбора информации, определение источников 
информации, получение информации и анализ её достоверности, 
структурирование информации в соответствии с планом проекта, 
обработка информации и её представление).  В русском языке особую 
роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» 
часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет 
тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в 
упражнении. 
                Особое внимание уделяется работе с научно-популярными 
текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, 
сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 
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информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-
популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню 
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к 
самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 
необходимой как для учебных целей, так и для  проектной 
деятельности. 
              Наряду с общими подходами к формированию универсальных 
учебных действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  
вносит свой особый вклад для решения этих задач.  
 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; 
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК 
«Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную 
цели. Познавательная цель связана с представлением научной 
картины мира, которая находит своё отражение в языке; с 
ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 
формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 
Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 
компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя 
общей культуры человека, развитие творческих способностей 
учащихся. 
            «Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает 
осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-
нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция 
духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 
нравственное значение поступков «героев» литературных 
произведений. 
              «Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) 
выступает как основа развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, 
комбинирование данных, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков, формирование 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия.           
Особое значение данный предмет имеет для развития 
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пространственных представлений  учащихся как базовых для 
становления пространственного воображения, мышления. 
                 Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы 
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) 
заключается в формировании у детей  целостного системного 
представления о мире и месте человека в нём, освоении 
универсальных способов действия при изучении предмета, явления 
(наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 
интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – 
человек – общество». 
               «Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) 
обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 
представления, но и в реальном материальном плане совершать 
наглядно видимые преобразования; возможность организации 
совместной продуктивной деятельности и формирования 
коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 
максимально четкого отображения в речи детей состава полной 
ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 
выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 
                «Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду 
формирования духовно-нравственной культуры личности на основе 
культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  
формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
              «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., 
Ломов С.П.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 
искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, 
лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, 
графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями 
мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 
музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 
прекрасное и создавать его своими руками. 
           Организация  учебной деятельности учащихся строится на 
основе системно- деятельностного подхода, который предполагает:  
ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
– развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
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опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 
  проблемно-диалогическую технологию,  
  технологию мини-исследования,  
 технологию организации проектной деятельности, 
  технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
             Одним из приёмов, который активно используют авторы 
учебников по всем предметным линиям УМК «Планета знаний», 
является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 
возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 
учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий:  
регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 
т.п.). 
               Задания всех учебников, начиная с первого класса,  
предлагают учащимся мини- исследования: провести наблюдения, 
высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить 
результаты и сделать вывод.   
                В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в 
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 
парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 
значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми 
и уважительно относиться к позиции другого), а также для 
регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 
скоординировать действия по выполнению задания и др.). 
                В комплекте учебников «Планета знаний» проектная 
деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реализации 
собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 
деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 
потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 
час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 
содержания и организации мероприятия был педагог.  
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               Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в 
соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  
позволяет создать условия для достижения  как регулятивных 
метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, 
составление плана действий по достижению результата творческого 
характера, работу по составленному плану с сопоставлением 
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 
и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, 
какая информация нужна; отбирать необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и 
отбирать информацию, полученную из  различных источников: 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет).  
               Совместная творческая деятельность учащихся при работе 
над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 
над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений 
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать 
последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  
Проектная деятельность влияет на формирование  личностных 
результатов  учащихся, так как требует проявления личностных 
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  
к результатам труда и др. 
              Технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 
себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой 
технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, 
специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 
возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 
Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное 
бюро». анная технология направлена,  прежде всего, на формирование 
регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с 
рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию 
ученика. 
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                    Схема работы над формированием конкретных УУД 
каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы 
учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются 
для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Портфолио,  который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий. 
 
            Обучение по системе  Л.В.Занкова во многом реализует те 
принципы, которые выдвинуты в  Федеральном государственном 
образовательном стандарте нового поколения. Оно позволяет 
получить иные образовательные результаты, соответствующие заказу 
новой, информационной эпохи; обеспечить высокую социализацию 
детей; помочь ученику в выборе жизненного пути в соответствии со 
своими стремлениями. Важно и то, что одним из основных 
показателей системы обучения служит психологическая и 
информационная безопасность личности. 
Данный УМК реализует  принципы деятельностного подхода через: 
 наличие познавательного мотива; 
 наличие проблемных заданий, требующей от ученика 

самостоятельной поисковой деятельности; 
 выполнение и освоение способа действий для осознанного 

применения знаний. 
             Задания и изложение учебного материала носят проблемный 
характер. В процессе выполнения задания учащиеся могут 
предложить  способы решения поставленной проблемы, которые 
требуют всестороннего обсуждения и оценки их правильности и 
рациональности.  
              В учебниках заложены задания  для фронтальной, 
индивидуальной и групповой форм организации учебной 
деятельности. Работа над новой темой строится так, что в первых 
заданиях учащиеся воспроизводят все знания, связанные с этой темой, 
плавно переходя к многоаспектовым заданиям. В этих заданиях 
сочетаются разные уровни обобщения, теоретический и практический 
материал из разных разделов учебного предмета. Используемые 
знания представляются на разных уровнях: репродуктивном, 

101 
 
 

 



логическом, проблемном, креативно-творческом, что даёт 
возможность каждому ребёнку проявить свои сильные стороны и 
развить ещё недостаточно сформированные способности 
             Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 
               На ступени начального общего образования имеет особое 
значение обеспечение при организации учебного процесса 
сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и 
наглядно-образного, знаково-символического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Математика», «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 
зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД.  
              Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом и более общими видам 
сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка (включая его гипермедиа-
расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, 
сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую  функции. Развитие устной речи 
предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-
сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и 
использовать адекватные для коммуникативной задачи средства 
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аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях 
по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность фиксации 
устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие 
письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися 
клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической 
орфографической проверки текстов наряду с развитием традиционных 
навыков письма. 
               «Литературное чтение». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная 
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 
содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение.  
                Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
 смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
 самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с 
героическим историческим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей; 
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 эмоционально-личностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь 
с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 
используя аудио-визуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации.  

             «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и 
синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи (в том числе с возможностью фиксировать 
свою устную речь в цифровой форме и корректировать ее, 
сопровождать свое устное выступление аудио-видео 
поддержкой); 

 развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с 
возможностью применения полуавтоматической проверки 
орфографии); 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 
поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение 
интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 
для собеседника форме. 

             Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 
других народов и мировой культурой, открытие универсальности 
детской  субкультуры, создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий – формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 
уважения  и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
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               Изучение иностранного языка способствует развитию 
общеучебных познавательных действий, в первую очередь, 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста, сочинение оригинального текста на основе плана). 
              «Математика». На ступени начального общего образования 
этот предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных действий, в первую очередь, логических и 
алгоритмических, включая и знаково-символические, а также 
планирование (последовательности действий по решению задач), 
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 
на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
системного мышления и приобретение основ информационной 
грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 
этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав 
знаково-символические действия: замещение, кодирование, 
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 
социально принятых  знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 
              «Окружающий мир». Этот предмет выполняет 
интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  
               В сфере личностных универсальных действий изучение 
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  
 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
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столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомления с  особенностями зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 
своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, ближайшего окружения, своего места 
жительства;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами. 

              В сфере личностных универсальных учебных действий 
изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 
             Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 
формированию общепознавательных универсальных учебных 
действий: 
 овладению  начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, 
в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов  и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 

            «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 
освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
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личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
               Будут сформированы коммуникативные универсальные 
учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 
и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с 
использованием ИКТ-инструментов исполнения, записи, композиции. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки 
будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
             «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 
этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 
               Моделирующий характер изобразительной деятельности 
создает условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 
               В сфере личностных действий приобщение к мировой и 
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
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способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 
              «Технология». Специфика этого предмета и его значимость 
для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных 
действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом 
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 
отработки  предметно-преобразовательной деятельности 
обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста – умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 
(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

  Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения на 
основе развития  способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять 
его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

108 
 
 

 



 формирование внутреннего плана на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 
деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе 
эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 
информации: избирательности в потреблении информации, 
уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения и к состоянию неполного знания и другими 
аспектами; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их 
социальным значением, историей их возникновения и развития 
как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

               «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 
формирование личностных универсальных действий:  
 основ  общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и 
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию 
взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта — формированию 
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умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата). 

  
      Каждый УМК, по которым работает МОБУ СОШ №1, раскрывает 
определённые возможности, создаёт зону ближайшего развития для 
формирования УУД. Последовательность, способы формирования и 
проверки универсальных действий, отражаются в различных учебных 
заданиях, используемых учителем на уроке.  
     Формируемые на уроках УУД закрепляются ребёнком во 
внеучебной и внешкольной деятельности, в личном опыте и 
становятся личным достижением, используемым в повседневной 
жизни, индивидуальной творческой деятельности. 
     Ожидаемыми результатами данной программы являются 
сформированные УУД, соответствующие данной ступени 
образования.  
        
      
 
  Материалы для диагностики сформированности УУД. 
 

Виды универсальных учебных 
действий 

Типовые диагностические 
задачи 

Личностные универсальные учебные действия 
Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою 
жизненную позицию в отношении 
мира, окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. (Я – член 
семьи, школьник, одноклассник, 
друг, гражданин) 

Методика «Кто я?», 3-4 кл. 
Методика «Беседы о школе», 1-3 
кл (модифицированный вариант 
Т.А.Нежновой, Д.Б. Эльконина, 
А.Л.Венгера) 
«Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности», 4 кл. 
«Методика выявления характера 
атрибуции успеха-неуспеха» 1-
4кл. 

Смыслообразование. «Незавершённая сказка» 1-3 кл. 
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Действия позволяют сделать 
учение осмысленным, 
обеспечивают значимость решения 
учебных задач, увязывая их с 
реальными жизненными целями и 
ситуациями. (Какое значение и 
какой смысл имеет для меня 
учение?) 

« Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса», 1-4 
кл. 
«Опросник мотивации», 1-3 кл. 

Нравственно-этическое 
оценивание. 
Личностные действия направлены 
на осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей и 
смыслов, позволяют 
сориентироваться в нравственных 
нормах, правилах, оценках. 
(Почему я, мои друзья так 
поступили?Взаимопомощь, 
честность, правдивость, 
ответственность с моей стороны и 
со стороны моих сверстников) 

Задания на оценку усвоения 
норм взаимопомощи, 1-2 кл. 
Задание на учёт мотивов героев в 
решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача Ж. 
Пиаже), 1 кл. 
Задание на выявление уровня 
моральной децентрации (Ж. 
Пиаже), 1-3 кл. 
Моральная дилемма (норма 
взаимопомощи в конфликте с 
личными интересами), 1-4 кл. 
Анкета «Оцени поступок» ( по 
Туриелю в модификации Е.А. 
Кургановой и О. А. 
Карабановой), 1-4 кл. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обеспечивают возможность 
управления познавательной и 
учебной деятельностью по 
средствам постановки целей, 
планирования, прогнозирования, 
контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 
усвоения материала. 

«Выкладывание узора из 
кубиков» (цель: выявление 
развития регулятивных 
действий), 1 кл. 
«Проба на внимание» (П. Я. 
Гальперин и С. Л. 
Кабыльницкая) (цель: выявление 
уровня сформированности 
внимания и контроля), 2-3 кл. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные универсальные 
действия. 
Выделение учебной цели, 
информационный поиск, знаково-

«Проба на определение 
количества слов в предложении»  
(С. Н. Карпова), 1кл. 
Методика «Кодирование» 
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символические действия, 
рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и оценка, 
критичность, выбор эффективных 
способов решения. 

(версия А.Ю. Панасюка) 1кл. 
Методика «Нахождение схем к 
задачам» (по А. Н. Рябинкиной), 
1-3 кл. 

Универсальные логические 
действия. 
Анализ, синтез, классификация, 
сравнение, установление 
причинно-следственных связей, 
выдвижение гипотез, 
доказательство 

Построение числового 
эквивалента или 
взаимнооднозначного 
соответствия (Ж. Пиаже, А. 
Шеминьска), 1 кл. 

Постановка и решение проблем. 
Формулирование проблем, 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 

Диагностика универсального 
действия общего приёма 
решения задач (по А. Р. Лурия, 
Л. С. Цветковой), 1-4 кл. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
(базовые виды) 

Коммуникация как 
взаимодействие. 
Учёт позиции  собеседника, 
понимание, уважение к иной точке 
зрения, умение обосновывать и 
доказывать собственное мнение. 

Методика «Кто прав» (Г. А. 
Цукерман и др.), 2-4 кл. 
 

Коммуникация как кооперация. 
Действия обеспечивают 
возможности эффективно 
сотрудничать как с учителем, так и 
со сверстниками: умение 
планировать и согласованно 
выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, 
уметь договариваться  

Задание «Рукавички» (Г. А. 
Цукерман), 1 кл. 

Коммуникация как условие 
интериоризации. 
Умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра 

Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант), 2-
4 кл. 
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высказывания, правильно 
выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу 

         
2.1.3. Понятие, функции, состав, типовые задачи формирования и 

характеристики универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования 

                 Последовательная реализация деятельностного подхода 
направлена на повышение эффективности образования, более гибкое 
и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
             В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 
действий рассматриваются основные структурные компоненты 
учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательном учреждении. 
             При оценке сформированности учебной деятельности 
учитывается возрастная специфика, которая заключается в 
постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 
              Понятие «универсальные учебные действия».В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
              Способность обучающегося самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных  характеристик. Таким образом, достижение умения 
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учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
              Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 
они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 
от её специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 
Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами 
содержания образования на ступени начального общего образования. 
Овладевая УУД, обучающийся сам должен стать «архитектором и 
строителем» образовательного процесса. УУД сгруппированы в 
четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные.  
        Личностные  универсальные учебные действия  отражают 
систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение 
к различным сторонам окружающего мира. 
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 
познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  
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умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 
участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя 
как  индивидуальности и одновременно как члена общества, 
признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя 
как гражданина, как представителя определённого народа, 
определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 
стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 
окружающей среды и своего здоровья. 
          Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 
способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную 
деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели – через 
планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и 
самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 
коррекции.   
К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать 
по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины 
и пути преодоления.      
          Познавательные  универсальные учебные действия  
обеспечивают способность к познанию окружающего мира: 
готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и 
использование информации.  
К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную 
задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих 
тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 
средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме; 
осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать обобщения, выводы.    
             Коммуникативные универсальные учебные действия  
обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в 
совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, 
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соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 
конкретной ситуации.  
К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 
высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 
            

 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий 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 
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только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных 
учебных действий. 
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 

117 
 
 

 



формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных 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 
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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 естественно-научных 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 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 
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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 различных предметах. 
           Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-
компетентности обучающихся (примерный вариант): 
            «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 
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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 для решения 
учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны2х связей с 
помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 
             «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире 
и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование 
компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
             «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 
всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 
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использования информации, работы с доступными электронными 
ресурсами. 
           «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

  
 
 

2.1.5. 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. 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: 
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 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. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на 
русском (неродном) языке. 

             Исследования готовности детей к обучению в школе при 
переходе от предшкольного к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность. 
             Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 
            Психологическая готовность к школе – сложная системная 
характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 
предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 
позиции школьника; возможность выполнения им учебной 
деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 
регуляции поведения и деятельности. 
             Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 
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детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 
умственной активности. 
              Мотивационная готовность характеризуется первичным 
соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 
ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 
освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 
               Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 
готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определённый набор 
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

124 
 
 

 



характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания. 
                Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 
ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 
отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 
и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 
выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 
ступени начального общего образования должно осуществляться в 
рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 
игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 
              Не меньшее значение имеет проблема психологической 
готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного 
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); 

 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); 
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 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 
русский язык обучения. 

                 Все эти компоненты присутствуют в программе 
формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных 
учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
          Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 
образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 
          Образование в начальной школе является базой, фундаментом 
всего последующего обучения. В первую очередь это касается 
сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 
          Особенностью содержания современного начального 
образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 
распространить общеучебные умения и навыки на формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся. 
            Кроме этого, определение в программах содержания тех 
знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 
сторон окружающего мира. 
              Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 
способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, 
но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
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жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 
аспект примерных программ даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образования младших школьников. 
             Важным условием развития детской любознательности, 
потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 
и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие. 
             Начальная ступень образования вносит вклад в социально-
личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 
достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 
о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. 
            Разработка  программ по учебным предметам начальной 
школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (личностным, метапредметным, 
предметным). 
            Программы отдельных учебных предметов разработаны на 
основе УМК «Гармония»,  УМК «Планета знаний» и развивающей 
системе  Л.В.Занкова. 
             Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности составлены на основе примерных и 
авторских программ начального общего образования и представлены 
в приложении к данному документу. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и 

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

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: обеспечить  системный подход к созданию условий для 
становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
 
Задачи программы: 
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  формировать основы гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории 
и культуре народа, признание учащимися культурного 
многообразия российского общества как важнейшего 
национального достояния, формирование основ толерантного 
сознания 

  воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 
семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
  способствовать освоению ребёнком основных социальных 

ролей, моральных и этических норм; 
  приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 
государства. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

                Программа реализуется образовательным учреждением в 
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: 
Центром детского творчества, Детской юношеской спортивной школой. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся содержит: 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на начальной ступени 
образования. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

 Условия реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся. 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся 

                Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 
организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-
нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 
освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.  
              Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в 
процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 
ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
           Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся начальной школы согласуются с 
традиционными источниками нравственности. 
          Основные ценности  содержания образования, формируемые на 
ступени начального общего образования,  – это:  
           Ценность мира  -  1) как общего дома для всех жителей Земли; 
                          2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                национальностями; 
                          3) как принципа жизни на Земле. 
               Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, 
все ценности. 
               Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной 
зрелости человека, выражающемся в осознанном желании служить 
Отечеству. 
               Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
               Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 
Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 
человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 
               Ценность семьи как общности родных и близких людей, в 
которой передаются язык, культурные традиции своего народа, 
осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
               Ценность добра – как проявление высшей человеческой 
способности – любви, сострадания и милосердия.  
               Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины. 
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               Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
                Ценность труда и творчества — как стремления к 
созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для 
реализации остальных ценностей.  
                Ценность свободы выбора – как возможность совершать 
суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 
                Процесс превращения базовых ценностей в личностные 
ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 
процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.   
                 Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и 
воспитания определяются требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   
                   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). 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
         Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, конкретизировать в 
соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального 
общего образования. 
 
 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 
           Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 
социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. 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. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
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, 
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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 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 
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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-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. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
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 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 
отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
        Решение этих задач предполагает, что при разработке 
предметных программ и учебников в их содержании должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 
         Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности 
не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 
или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 
жизнью. 
         Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 
уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 
ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог. 
          Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для 
него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 
ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 
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детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 
         Родители (законные представители), так же как и педагог, 
подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет               
огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности. 
           Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 
которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 
каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку. 
            Наполнение уклада школьной жизни нравственными 
примерами активно противодействует тем образцам циничного, 
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 
источники информации. 
            Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. 
Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
           Духовно-нравственное развитие и воспитание должны 
преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 
социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 
села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
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общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 
старших детей. 
            Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их 
возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 
реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 
собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 
стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 
 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
  
        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 Башкортостана 

 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; 
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 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, Башкортостана  и 
их  народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 
в жизни России, Башкортостана 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

 любовь к школе, городу, народу,республике, 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 школе, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны;республики; 

 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. 
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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; 
 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; 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 
 

 
2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 
 
       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом республики Башкортостан (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории 
Башкортостана, России  жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
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проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями); 

 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, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомство с особенностями их культур 
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

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); 

 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 школы— овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения 
к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
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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 району, посёлку, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными 
профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 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 
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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 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 природо-
охранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов; 

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

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 
народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

 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); 
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 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 
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. 
 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 
 

                  Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
на ступени начального общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 
образом, важным условием эффективной реализации задач духовно 
нравственного развития и воспитания обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия 
школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях: 
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  повышение педагогической культуры родителей  (законных 
представителей) учащихся путем проведения  тематических 
расширенных педагогических советов, организации 
родительского лектория, выпуска информационных материалов 
и публичных докладов школы по итогам работы за год . 

  совершенствования межличностных отношений педагогов, 
учащихся и родителей путем организации совместных 
мероприятий, праздников, акций;  

  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями 
путем  привлечения их к активной деятельности в составе 
Совета школы, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций . 

 
 
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
              
          Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся — 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 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
             Необходимо восстановление с учётом современных реалий 
накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 
            Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 
           Система работы МОБУ СОШ №1 по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся младшего школьного возраста 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 обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ; 

 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. 
           Создание социально открытого пространства, когда педагоги, 
сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  
  в содержании и построении уроков;  
  в способах организации совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеучебной деятельности;  
  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
  в опыте организации индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности учащихся; 
  в специальных событиях, спроектированных с  учётом 

определенной ценности и смысла; 
  в личном  примере педагогов ученикам.  

            Организация социально открытого пространства духовно-
нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
 нравственного примера педагога; 
  социально-педагогического партнёрства; 
  индивидуально-личностного развития ребёнка; 
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  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
  социальной востребованности воспитания. 

             Огромная роль в нравственном становлении личности 
младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь 
образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 
проблем духовно-нравственного характера и связывать их с 
реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 
проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
             В системе повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) используются  различные формы работы, 
в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 
организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др. 
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
 
     В МОБУ СОШ №1 реализуются следующие целевые программы: 
        
     Программа "Я гражданин". 
Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, 
данная ему судьбой, доставшаяся от предков. Сегодня патриотическое 
чувство каждого из нас подвергается серьезным испытаниям: 
изменилось Отечество. Задача педагога – воспитать уважительное, 
бережное отношение к истории своего народа.  
     Программа способствует осмыслению общечеловеческих 
ценностей, осознанию личностной практичности к происходящему в 
обществе, пониманию своего я.  
     Предполагаемым результатом этой программы является 
осознание школьниками того, что настоящий гражданин любит свою 
Родину, изучает, сохраняет и приумножает ее историко-культурное, 
духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, 
готов защищать свое Отечество.  
 
        Программа "Лидер". 
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     Человек – абсолютная ценность, высшая субстанция, «мера всех 
вещей». Проблема человека в обществе всегда была главной 
проблемой философии, как понятие личности всегда являлось 
понятием гуманистической педагогики. Сегодня, когда из средства 
развития цивилизации человек становится ее целью, личность ребенка 
из сверхзадачи, мало влияющей на практику воспитания, становится 
действительно реальной ценностью. 
     Программа способствует социализации школьников, содействует 
формированию у детей демократической культуры отношений, 
правового самосознания, навыков общественной жизни. 
   Предполагаемым результатом программы является высокий 
уровень самосознания, чувство собственного достоинства, 
самодисциплина, активная жизненная позиция, способность к 
состраданию, доброжелательность. 
 
       Программа "В мире прекрасного". 
    Культура - великое богатство, накопленное человечеством в сфере 
духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 
творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 
культуросообразным. Задача педагога – помочь воспитанникам 
приобщиться к культуре своего народа, к ее мировым сокровищам. 
При этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 
национального характера – высокая духовность, нравственные 
искания. Мерой культуры и воспитанности можно считать 
интеллигентность. 
     Программа способствует развитию потребностей в прекрасном, 
реализует индивидуальные задатки и способности. 
   Предполагаемым результатом этой программы является 
осознание обучающимися необходимости познания прекрасного в 
окружающей действительности, понимание духовной и материальной 
культуры, знание жизни и творчества выдающихся деятелей культуры 
и искусства. 
 
        Программа "Семья". 
     Семья – начальная структурная единица общества, первый 
коллектив ребенка и естественная среда его обитания и развития, где 
закладываются основы будущей личности. В феномене продолжения 
рода заключена основная социальная функция семьи, значит, дети 
главный ее признак. Чтобы в сознании людей семья вновь стала 
величайшей нравственной ценностью, начинать надо со школы. 
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    Программа способствует социализации детей, осознанию ими 
себя будущими родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, 
формирует положение к семейным ценностям. 
     Предполагаемым результатом этой программы является 
сформированность у учащихся представлений о сущности социальных 
ролей: настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 
смелостью, мастерством в деле, благородством; настоящая женщина 
отличается добротой, вниманием к людям, отзывчивостью, 
терпимостью, умением прощать, любовью к детям; настоящий сын 
бережет покой родителей, членов семьи, готов всегда помочь старшим 
в их работе по дому, не создает конфликтов, умеет держать данное 
слово; настоящая дочь заботится о благе в своей семье, покое 
старших, умеет и любит трудится. 
 
    Программа "Здоровье". 
    Пропаганда здорового образа жизни, формирование понимания 
физиологии здоровья, обучение способам оздоровления организма – 
приоритетные направления в воспитании школьника. 
     Программа способствует здоровому образу жизни, формирует 
силу, выносливость, красоту человеческого тела. 
     Предполагаемым результатом этой программы является 
сознание школьниками важности здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным привычкам, потребности в 
физической культуре и спорте. 
 
      Программа "Внимание, дети". 
    Достойным существование человека на Земле помогает сделать 
здоровье - духовное и физическое. Оно является делом не только 
личным, но и общественным. Полное социальное и духовное 
благополучие человека достигается правильным воспитанием, 
которое ведет его к нравственному образу жизни. Задача педагога - 
проводить профилактическую работу, помогающую развить 
потребность в здоровом образе жизни. 
    Программа способствует воспитанию волевых качеств характера, 
знанию правовых основ охраны здоровья, правильному отношению к 
жизненным ценностям, формированию интереса к творческой, 
познавательной деятельности, созданию условий для социального и 
профессионального самоопределения. 
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     Предполагаемым результатом программы является осознание 
необходимости отказа от вредных привычек, соблюдения правовой 
культуры в обществе, формирование умения сказать "нет". 
 
           По каждому из заявленных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 
коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
  начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 
  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
  способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 
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анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни: 
  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимообусловленности 

физического, нравственного, социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

  первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 
  ценностное отношение к природе; 
  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
  элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

  первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 
 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

       Основные результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения  детей.   
        К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся: 
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ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.); 
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 
      Оценка и коррекция развития этих и других личностных 
результатов образовательной деятельности обучающихся 
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.    
        Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания 
и повседневного опыта. 
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). 
Третий уровень результатов — получение обучающимися 
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. 
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             С переходом от одного уровня результатов к другому 
существенно возрастают воспитательные эффекты: 
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 
знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 
ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

            Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 
            Переход от одного уровня воспитательных результатов к 
другому должен быть последовательным, постепенным. 
            Достижение трёх уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

               
 
                Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 
показатель благополучия общества и государства, не только 
отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 
Трудовые ресурсы, безопасность страны, политическая стабильность, 
экономическое благополучие и морально-нравственный уровень 
населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, 
подростков, молодежи. 
               Интенсификация обучения – один из главных факторов 
неблагополучия здоровья учащихся – проявляется в разных формах. 
Один из самых травматичных факторов для здоровья школьников – 
общая стрессогенная система организации образовательного процесса 
и проведения уроков многими учителями. До 80% учащихся 
постоянно или часто испытывают учебный стресс. Отсюда 
стремительно ухудшающиеся показатели нервно-психического и 
психологического здоровья. 
                Неэффективно построенная система физического воспитания 
приводит к снижению двигательной активности школьников, 
выраженной гипокинезии, лежащих в основе нарушения обмена 
веществ, приобретения избыточной массы тела, эндокринных 
заболеваний и многих других недугов. 
Обязательными компонентами государственной политики в области 
охраны и укрепления здоровья  детей и подростков являются: 
 научно-методическое обеспечение; 
 законодательная база и подзаконные акты, 

обеспечивающие  сохранение и укрепление здоровья в процессе 
обучения и воспитания; 

 создание  условий для благоприятного роста и развития детей в 
школе; 

 использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий; 

 формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения; 

 эффективное медицинское обеспечение в школе. 
         Цель программы  - создание благоприятных условий, 
обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование 
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необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 
(ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. 

  Формирование у детей и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни,  сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных 

привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье.  

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии 
на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска для здоровья 
детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное 
отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены 
и развить готовность на их основе самостоятельно 
поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 
научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
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 обучить безопасному поведению в окружающей среде и 
элементарным навыкам поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 
 Повышение функциональных возможностей организма 

учащихся. Развитие физического потенциала школьников 
 Рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. 
 Повышение приоритета здорового образа жизни. 
 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни. 
 Повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников. 
 Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении 
здоровья школьников. 

 Участие в школьных, районных спартакиадах, командных 
соревнованиях, личных первенствах по различным видам 
спорта. 

Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять 
физиологическими процессами и наращивать резервные 
мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими 
природосообразными движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими 
чувствами и эмоциями); 

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими 
мыслями и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 
 формирование ценностного отношения к вопросам, 

касающимся здоровья и здорового образа жизни; 
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 формирование системы знаний по овладению методами 
оздоровления организма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на 
занятия физическими упражнениями, различными видами 
спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам 
оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

В основу программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни положены принципы: 
 актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со 

здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 
нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с 
наиболее важной гигиенической информацией; 

  доступности. В соответствии с этим принципом младшим 
школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 
информации, который предполагает сочетание изложения 
гигиенической информации теоретического характера с 
примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. 
Предусматривает использование ситуационных задач с 
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования  
драматических сцен. 

   положительного ориентирования. В соответствии с этим 
принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 
точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 
положительных примеров, более эффективна, чем показ 
отрицательных последствий негативного в отношении здоровья 
и поведения; 

 последовательности Он предусматривает выделение основных 
этапов и блоков, а также их логическую преемственность в 
процессе его осуществления; 

  системности определяет постоянный, регулярный характер его 
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 
отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

  сознательности и активности направлен на повышение 
активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только 
при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 
окружающих. Этот принцип выступает в качестве 
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основополагающего для изучения форм поведения и стилей 
жизни. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  запросы 
участников образовательных отношений являются: 
Учебно-воспитательная работа: 
Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально 
организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая 
деятельность, которая должна способствовать формированию, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению 
правильного физического и психического развития, формированию 
здорового образа жизни, повышению качества образования в целом; 
Диагностическая работа: 
Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 
здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных 
перестроек и работоспособности под действием природных и 
социальных факторов среды обитания; 
Профилактическая и коррекционная работа: 
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 
состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 
прогрессирования болезненного процесса; 
Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа: 
Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 
укрепления здоровья в практику образования, разработка новых 
авторских учебных программ, методик и методов обучения, а также 
их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 
Информационно-просветительская работа: 
Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 
консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие 
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.    
 
Модель организации работы представлена в виде: 
Работа с детьми предполагает формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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 элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, социального и психического здоровья человека, о 
важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Работа с родителями (законными представителями) 
 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями 

по созданию установки на совместную работу со школой, с 
целью решения всех психолого-педагогических проблем 
развития ребенка. 

 Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 
 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье; 
 Включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

Работа с педагогами, социумом 
 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих 
технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 
последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач 
по  развитию школьников в социальном, психическом, 
физическом аспектах; 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
 

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 

 
             В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье 
определяется как состояние «полного физического, психического и 
социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и 
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физических недостатков.   Известно, что состояние здоровья  зависит 
от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в 
школе.  Поэтому Программа формирования  культуры здорового и 
безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания 
построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 
здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются 
просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 
здоровый образ жизни. 
            В МОБУ СОШ №1 учителя работают по здоровьесберегающим 
технологиям, которые обеспечивают здоровый образ жизни через 
здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 
психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают 
понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для 
гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 
создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 
деятельности.   
           Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 
здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 
представления о человеке как о главной ценности общества. Она 
формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 
функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные 
представления о здоровье, основных способах закаливания организма, 
о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и 
спорта. 
 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 
Направление 
Деятельности 
 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
 здорового образа 
жизни 
 

1. Знакомство детей, 
родителей с основными 
понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил   личной 
безопасности. 
3. Обеспечение условий для 

 Проведение уроков 
здоровья, 
проведение классных 
часов и общешкольных 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
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мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни   
 
 

безопасности 

Профилактичес-
кая деятельность 
 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья. 
2. Создание условий, 
предотвращающих 
ухудшение состояние 
здоровья. 
3. Обеспечение помощи 
детям, перенесшим 
заболевания, в адаптации к 
учебному процессу. 
4. Профилактика 
травматизма         

Система мер по 
улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика 
помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.  
Система мер по 
улучшению санитарии и 
гигиены: генеральные 
уборки классных комнат, 
школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований. 
Система мер по 
предупреждению 
травматизма: оформление 
уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.   
Профилактика 
утомляемости: проведение 
подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха. 
 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа 
 

1.    Укрепление здоровья 
детей средствами 
физической культуры и 
спорта. 
2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье.       
3. Всемерное развитие и 
содействие детскому и 
взрослому спорту и туризму. 

 Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы вшколе: 
организация подвижных 
игр;          соревнований по 
отдельным видам спорта; 
спартакиады, дни 
здоровья; 
 Привлечение к 
организации 
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физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе с детьми тренеров 
ДЮСШ, родителей. 

 
Примерное программное содержание по классам 
 
Ступень 
образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 
навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 
самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 
нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 
Отношение к самому себе, к своему собственному 
здоровью правильный режим дня, зачем человеку 
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 
физиологического  и психологического здоровья 
мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 
спорт в моей жизни, в моей семье, правила 
безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  
витамины в моей жизни, правила  оказания первой 
медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 
физкультуры и спорта в формировании правильной 
осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 
здоровым – это здорово! 

 
Циклограмма работы класса 
Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 
динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и самомассажа на 
уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение 
уроков на свежем воздухе. 
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Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 
диагностирование, генеральная уборка классной 
комнаты. 

Один раз в 
четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, 
родительские собрания 

Один раз в 
год 

Медицинский осмотр, посещение кабинета 
стоматологии, профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций, День здоровья и др 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 
чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения; 

 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; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных 
особенностей развития обучающихся: темпа развития и 
темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным 
здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

 
 
 
   Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 
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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; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

      
 Предполагаемый результат реализации  программы: 
 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 
 высокий уровень сплочения детского коллектива; 
 активное участие родителей в делах класса; 
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

ЗОЖ. 
        Связи, устанавливаемые для реализации программы 
 Внутренние: учитель физкультуры, социальный педагог, психолог, 
школьный библиотекарь. 
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, врачи 
Красноусольской ЦРБ 
          
 Критерии и показатели эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность  
          Можно выделить следующие критерии эффективной 
реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по 
данному направлению в муниципальной  системе 
образования; 
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 отсутствие нареканий к качеству работы школы со 
стороны органов контроля и надзора, органов управления 
образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 
подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 
школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по 
исследованию жизнедеятельности школьников 
«Значимость здоровья в системе ценностей», 
«Сформированность навыков личной гигиены», анкет для 
родителей (законных представителей) «Здоровье 
ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 
здоровым?». 

              Основные показатели реализации программы  формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих  выявление: динамики сезонных заболеваний, 
динамики школьного травматизма, утомляемости учащихся и т.д. 
               В школе проводится мониторинг заболеваемости обучающихся  
с декабря по март. Психолог проводит анкетирование  с целью 
определения утомляемости, тревожности. По результатам 
тестирования классный руководитель отслеживает динамику, 
проводит профилактику утомляемости. Развиваемые у обучающихся в 
образовательном процессе компетенции в области  
здоровьясбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 
охраной и укрепления здоровья.  
 
 Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов  по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся представлена в следующем виде 
 
Исследование и комплексная оценка состояния образовательной 
среды и состояние здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 
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 Оформление медкарт и листков здоровья в классных журналах. 
Комплектация на их основе физкультурных групп 

 Профосмотры детей в условиях школы 
 Диспансеризация в детской поликлинике 
 Анализ случаев травматизма в школе 
 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни 

Медицинское обслуживание, профилактика заболеваний 
 Прививки детей согласно приказам Минздрава 
 Профилактическая работа во время эпидемии 
 Профилактическая работа через беседы, полезные советы, 

уголок по основам безопасности жизнедеятельности 
Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
 Тестирование оценки психофизиологического состояния и 

функционирования возможностей организма человека на уроках 
физкультуры 

 Психологический мониторинг здоровья учащихся психологом  
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 
школе  
 Эстетическое оформление класса и школы 
 Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требование СанПиНа) 
 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание, освещение, отопление, 
вентиляция, уборка 

 Контроль за качеством питания и питьевым режимом 
 Диагностика загруженности учащихся домашними 

заданиями 
 Организация активного отдыха на переменах, утренней 

гимнастики 
Физическое воспитание 
 Подвижные перемены с использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 
 Организация школьных соревнований и участие школьников в 

районных соревнованиях 
 Организация дней здоровья, прогулок, экскурсий 
 Работа спортивных секций 

Профилактика травматизма 
 Занятия по правилам дорожного движения (выступления 

сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, конкурсы) 
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 Инструктаж сотрудников и обучающихся по правилам техники 
безопасности 

 Статистика и анализ случаев травматизма в школе 
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 
привычек 
 Тематические классные часы и родительские собрания 
 Творческие конкурсы, викторины по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни 
Организация питания обучающихся 
 Организация питания детей с учётом всех возможных форм 

финансирования ( родительской платы, бесплатного питания) 
 Проведение совещаний по вопросам организации и развития 

школьного питания 
 Организация работы комиссии по питанию 
 Проведение работы по воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и родителей через систему 
классных часов, родительских собраний, игры, конкурсы, 
беседы, встречи с медработниками 

 
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, 
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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; 

 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.  
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 2.5 Программа коррекционной работы 
 

             Программа коррекционной работы  направлена на разрешение 
ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших 
школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. В числе 
этих проблем: 
 несоответствие уровня психического развития ребенка 

возрастной норме; 
 неготовность к школьному обучению; 
 низкая познавательная и учебная мотивации; 
 негативные тенденции личностного развития;  
 коммуникативные проблемы; 
 эмоциональные нарушения поведения; 
 дезадаптация в школе; 
 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных 
классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому 
возникает потребность в разработке специальных мер, 
способствующих их разрешению.  
         Цель данной программы – создание благоприятных условий 
для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  
          Основные задачи  программы коррекционной работы: 
Выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизиологического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 
Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция 
недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и 
личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 
уверенности в своих силах.  
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Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 
картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, 
с особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно 
при условии осуществления совместных усилий  в деятельности 
учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и 
родителей. 
             Программа коррекционной работы основывается на 
следующих принципах: 
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 
определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 
(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 
моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 
данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 
воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 
характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 
личности.  
Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает 
направление коррекционной работы через организацию 
соответствующих видов деятельности ребенка.  
Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете 
основных закономерностей психического развития  и значения 
последовательности стадий развития для формирования личности 
ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 
«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 
следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы 
было должное. 
Принцип педагогической экологии  заключается в том, что родители и 
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 
преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 
оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
личности, прав и свобод. 
         Коррекционная работа должна строиться не как отдельные 
упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств 
или норм поведения ребенка, а как  целостная система мер, 
направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников. 
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Направления работы 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и крекцию недостатков в физическом 
и  психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
          Содержание программы 
    Проведение диагностической работы с целью выявления  проблем 
и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. В 
школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными  
возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
учителя, педагог-психолог, социальный педагог, и медицинский 
работник (врач детской  поликлиники Красноусольской ЦРБ). 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
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индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является 
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 
интеграции его в социум.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 
педагогические наблюдения; 
создание благоприятных социально-педагогических условий для 
развития личности, успешности обучения;  
конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе заключения зональной медико-
психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 
ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 
учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в которой 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития 
личности учащегося; результаты педагогической и психологической 
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в 
начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного 
периода: социально-психологических (проблемы социальной 
дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и 
т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 
мышления, трудностей в обучении). 
        Основными направлениями работы службы сопровождения в 
течение всего периода обучения являются:  
 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся. 
 Аналитическая работа. 
 Организационная работа (создание единого информационного 

поля школы, ориентированного на всех участников 
образовательного процесса — проведение школьных психолого-
медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

175 
 
 

 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, учащимися и 
родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных 
на решение проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и 
групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в 
школьной адаптации).  

        Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать 
как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.  
         Важное значение для обеспечения эффективной интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
           Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного 
маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе об определении формы и степени его интеграции в 
образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 
развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 
корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их 
веру в собственные силы и т.д. 
        Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 
котором преподаватели образовательного учреждения организованно 
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посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 
месту его проживания.  
         Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум.  
          Мониторинговая деятельность предполагает:  
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
          Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 
выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 
работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 
для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 
здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 
учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 
тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 
работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
         Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности 
коррекционной работы могут рассматриваться:  
  динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 
  создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материально-технических условий); 

  увеличение доли педагогических работников образовательного 
учреждения, прошедших специальную подготовку и 
обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 
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  сравнительная характеристика данных медико-
психологической и педагогической диагностики учащихся с 
ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 
групповой работе с детьми с ОВЗ; 

  другие соответствующие показатели. 
  Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения 

2. Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный 
образовательный  процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс социального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально-созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

                   Одним из основных механизмов реализации 
коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля 
в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставление ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного 
развития ребёнка 

 Составление комплексных индивидуальных программ 
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной  сфер ребёнка. 

                    Консолидация усилий разных специалистов в области 
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 
обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. 
                    Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном 
этапе – это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые представляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием и социализации детей с ОВЗ. 
                     В качестве ещё одного механизма реализации 
коррекционной работы следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает: 
 Сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ОВЗ 

 Сотрудничество  с родительской общественностью 
 Сотрудничество с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ОВЗ. 

                Условия реализации программы.  
 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
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образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии 

 Обеспечение психолого-педагогических условий 
(коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса, учёт индивидуальных особенностей ребёнка, 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 
использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышение его 
эффективности, доступности) 

 Обеспечение специальных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемого на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях) 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм) 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического 
развития 
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Программно-методическое обеспечение.  
               В процессе реализации программы коррекционной работы 
могут быть использованы коррекционно-развивающие программы.                             
При организации работы в данном направлении целесообразно 
руководствоваться разработанными на федеральном уровне 
методическими рекомендациями, учитывающими специфику 
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 
выполнять функции учебно-методических центров, 
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 
работникам образовательных учреждений общего типа, 
консультативной и психолого-педагогической помощи 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям)диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда. 
                   В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение является важным моментом реализации 
программы коррекционной работы, так как должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. С этой целью в нашей 
школе введено в штатное расписание ставки таких педагогических 
работников как  социальный педагог, психолог и др. Кроме того 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Эти 
педагогические работники должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 
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Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации 
программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
                   Обязательным является создание системы широкого 
доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениями видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 
                    Основные мероприятия  
 Составление социального паспорта класса, где отражается 

информация о каждом ребёнке. Последующий анализ 
полученных данных. 

 Проведение педагогической диагностики успешности 
обучения младших школьников и анализ её результатов. 
Анкетирование классных руководителей по адаптации 
учащихся к школьному обучению 

 Проведение по результатам педагогической диагностики 
совещания по обсуждению путей коррекции выявленных 
трудностей обучения 

 Мероприятия по работе с семьёй (родительские собрания, 
индивидуальные консультации психолога, логопеда, учителя, 
завуча и др.) 

 Работа по повышению квалификации педагогического 
коллектива с учётом особенностей контингента 
обучающихся. 

                        Планируемые результаты коррекционной работы. 
Личностные УУД: 
 Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля 

 Достижение оптимального уровня самооценки 
 Многоаспектный анализ личностного развития ребёнка 
 Возможность самоактуализации и саморазвития. 

Познавательные УУД: 
 Многоплановый анализ познавательного развития ребёнка 
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 Мониторинг динамики развития познавательных 
способностей 

Регулятивные УУД: 
 Общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-

познавательной и личностной сфер ребёнка 
Коммуникативные УУД: 
 Социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Базисный учебный план начального общего 

образования 
                  Образование в начальной общеобразовательной школе 
является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
начальной общеобразовательной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается основа формирования учебной 
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. Первая ступень общего образования обеспечивает 
познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность 
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего 
школьника с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 
               Содержание образования на первой ступени общего 
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
                Согласно Федеральному Закону «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №272-ФЗ содержание 
образования в МОБУ СОШ №1 с. Красноусольский определяется 
образовательной программой утверждаемой и реализуемой этим 
образовательным учреждением самостоятельно. 
               Основная образовательная программа начального общего 
образования обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно – 
нравственное воспитание. 
               В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС 
НОО нового поколения основная образовательная программа 
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начального общего образования может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала одарённых и  
талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
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 сопровождается 
поддержкой тьютора образовательного учреждения. 
               Учебный план МОБУ СОШ №1 с. Красноусольский 
разработана в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «О 
языках народов Российской Федерации», Закона Республики 
Башкортостан «Об образовании», Закона Республики Башкортостан 
«О языках народов Республики Башкортостан» и федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования нового поколения (далее – ФГОС НОО). 
                  Учебный план МОБУ СОШ №1 с. Красноусольский 
обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. Учебный план МОБУ 
СОШ №1 состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
                  Содержание образования, определенное обязательной 
частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским 
культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям ФГОС НОО. 
                 Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ №1 
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 МОБУ СОШ №1 
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования: 
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 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. 

            В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Законом Российской Федерации «О языках народов 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 
образовании», Законом Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III 
ФГОС НОО нового поколения БУП ОУ обеспечивает возможность 
обучения на государственных языках Республики Башкортостан и 
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 
языков, по классам (годам) обучения. 
             Изучение русского языка в начальной общеобразовательной 
школе направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 
свою речь. Формируются первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 
овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 
            Изучение родного языка направлено на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 
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монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются 
речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 
родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 
традициям и обычаям родного края. 
             В образовательных учреждениях с преподаванием на родном 
(нерусском) языке изучаются родной (нерусский) язык и литературное 
чтение.          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе ориентировано на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного 
к творческой деятельности.  
            Занятия по «Основам религиозных культур и светской 
этики» Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 
также своей сопричастности к ним, на воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 
              Иностранный язык (английский) в начальной школе 
изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 
умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком. 
              Изучение математики направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического и 
алгоритмического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности обучающихся. 
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               Изучение интегрированного предмета  «Окружающий 
мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 
городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 
социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 
основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 
Особое внимание должно быть уделено формированию модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме т.е. основам безопасности 
жизнедеятельности. 
                Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и 
«Музыка» направлено на развитие способности к художественно-
образному,  эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
                Учебный предмет «Технология» формирует практико-
ориентированную направленность содержания обучения, которая 
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 
мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 
в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 
школьников. 
                  Занятия по физической культуре направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному  развитию, успешному обучению, 
формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры, формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни . 
               Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность не 
учитывается при  определении максимальной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении  объема 
финансирования направляемую на реализацию основной 
образовательной программы. 
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 Продолжительность учебного года: в 1 классах  - 33 недели, во 2,3,4 
классах - 34 учебные недели. Максимальный объем аудиторной 
нагрузки для  1 классов – 21 час, для 2,3,4 классов - 26ч. 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) 
продолжительность урока во 2-11 классах не должна превышать 45 
минут. Согласно Уставу МОБУ СОШ №1 с. Красноусольский 
продолжительность урока составляет 45 мин. 
              Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 
 использование «ступенчатого режима» обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 
январь – май  - все уроки по 45 мин (21 час в неделю) 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 мин. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний 
учащихся и домашних заданий 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти 

Использование «ступенчатого режима» обучения в первом 
полугодии осуществляется следующим образом: 
 В сентябре - октябре проведение четвёртого урока и один 

раз в неделю пятого урока (а также в ноябре-декабре один 
раз в неделю пятый урок) проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации 

 Уроки в нетрадиционной форме распределяются следующим 
образом (в неделю) –3 урока физической культуры (в 
ноябре-декабре один раз в неделю пятый урок), один из 
уроков окружающего мира, уроки по изобразительному 
искусству и технологии  
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Расписание звонков. 
 
I смена. 1класс.I четверть. 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 08:00 – 08:35  
Перемена  10минут 
2 урок 08:45 – 09:20  
Перемена  40минут 
3 урок  10:00 – 10:35  
 
 
I смена. 1класс.II четверть. 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 08:00 – 08:35  
Перемена  10минут 
2 урок 08:45 – 09:20  
Перемена  40минут 
3 урок 10:00 – 10:35  
Перемена  10 минут 
4 урок 10:45 – 11:20  
 
 
I смена. 1класс.III - IV четверть. 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 08:00 – 08:45  
Перемена  10минут 
2 урок 08:55 – 09:40  
Перемена  40минут 
3 урок 10:20 – 11:05  
Перемена  10 минут 
4 урок 11:15 – 12:00  
Перемена  10 минут 
5 урок 12:10 – 12:55  
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II смена.  2-4 классы 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 
1 урок 14:00 – 14:45  
Перемена  10минут 
2 урок 14:55– 15:40  
Перемена  20минут 
3 урок 16:00 – 16:45  
Перемена  20 минут 
4 урок 17:05 – 17:50  
Перемена  10 минут 
5 урок 18:00 – 18:45  
 
 
Требования к объёму домашних заданий. 
                     В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 
домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 
                     Объём домашних заданий (по всем предметам) 
определяется таким образом, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах – 
1,5 часа, в 4-х – 2 ч. 
 
                   Особенности учебного плана:  содержание раздела 
«История и культура Башкортостана» изучается в качестве учебного 
модуля (в соответствии с программными требованиями) в рамках 
учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир». 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»; 
курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в 
содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром». 
                 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. 
                 В качестве учебного плана в МОБУ СОШ №1 был выбран   
вариант 1 базисного учебного плана для классов, в которых обучение 
ведётся на русском языке и вариант 2 для классов, в которых 
обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 
народов Республики Башкортостан. 
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      Контроль осуществляется через следующие виды 
промежуточной аттестации:  стартовая, текущая, рубежная и 
годовая. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 
определить актуальный уровень знаний, необходимый для 
продолжения обучения. Тематическая проверочная (контрольная) 
работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей темы.  Содержанием промежуточной годовой аттестации 
являются две стандартизированные контрольные работы:  по 
математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная 
работа. Стандартизированные письменные и устные работы 
проводятся  в конце четверти и включают проверку 
сформированности предметных результатов. Оценка предметных 
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Итоговые  
годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому 
языку в конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых 
тем учебного периода.  Интегрированная контрольная работа 
проводится в конце учебного года и проверяет  уровень 
сформированности у обучающегося универсальных учебных 
действий.  
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Учебный план 
Начального общего образования 

Вариант 1 
  

Предметные 
области 

Учебные   предметы 
  

Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

  
Обязательная часть 

          

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

      Иностранный язык _ 2 2 2 6 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

_ _ _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса 

     

Башкирский язык  2 2 1 5 
Информатика  1 1 1 3 

Максимально  допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

                
 
 
 

193 
 
 

 



Учебный план 
Начального общего образования 

Вариант 2 
  

Предметные 
области 

Учебные           пред-
меты 

  

Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть           

Филология Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

3 3 3 3 12 

Иностранный 
язык 

_ 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных культур 

и светской этики 

_ _ _ 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса 

     

Информатика - 1 1 - 2 
Максимально  допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей 
           Предметная область «Филология» включает три учебных 
предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 
язык», при этом  собственно предметам «Русский язык» и 
«Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе 
общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть 
ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и 
практического использования; помочь осознать себя носителем 
конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 
возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную 
информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 
способность младшего школьника пользоваться словом как средством 
общения применительно ко  всем четырём видам речевой 
деятельности. 
             Предметная область «Математика и информатика» 
реализуется предметом «Математика». Основные задачи курса: 
развитие математической речи учащихся, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
(ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания 
ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 
анализировать, сравнивать классифицировать математические 
объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические 
фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 
арифметические действия); моделировать математические отношения; 
планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 
свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 
конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 
выделять их существенные и несущественные признаки. 
            Предметная область «Естествознание и обществознание. 
(Окружающий мир)» реализуется средствами предмета 
«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 
объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 
младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ 
мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 
экологическую и культурологическую грамотность учащихся, 
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нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 
окружающей природной и социальной средой. 
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-
нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей 
согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей 
опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 
историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, 
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих. 
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают 
системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: 
наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 
классификация, что способствует успешному продолжению учения в 
основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 
исследовательской деятельности, работы с разными источниками 
информации у младших школьников формируются не только 
предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 
учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 
            Предметная область «Технология» представлена учебным 
предметом «Технология» 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 
духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе 
интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 
наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 
также творческой самореализации и формированию мотивации успеха 
и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 
В качестве результата изучения данного предмета предполагается 
формирование универсальных учебных действий всех видов: 
личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 
              Предметная область «Искусство» включает две 
дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Основные 
задачи: 
  развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства; 
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  выражение в различных видах художественно-творческой 
деятельности своего отношения к окружающему миру; 

  реализация личностного творческого потенциала при решении 
учебных и художественно-практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» 
ученики: 
  получают первоначальное представление о закономерностях 

отражения жизни в разных видах искусства, о роли искусства в 
жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

  учатся воспринимать, анализировать, оценивать и 
интерпретировать произведения музыкального и 
изобразительного искусств; 

  приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к 
искусству и миру, творческого самовыражения в различных 
видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному 
творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 
воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями 
музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью 
к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным 
богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной 
и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 
восприятия мира. 
          Предметная область «Физическая культура». Основная цель 
его изучения –  формирование у учащихся основ здорового образа 
жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 
планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и 
отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно 
оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту 
телосложения и осанки, 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 

 

Календарный учебный график ( Приложение №1) 
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3.2. План внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью 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. 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 
адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 
являются: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей учащихся к различным видам деятельности; 
 оказание помощи в поисках «себя»; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом 

 Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 
принципами: 
 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 
 Принцип преемственности. 
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию четырех направлений. 
 Принцип учета социокультурных особенностей школы, 
 Программы развития школы. 
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 Принцип учета региональных разработок для организации 
внеурочной деятельности. 

             Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 
в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и других. 
              Формы организации внеурочной деятельности, как и в 
целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 
формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ СОШ № 
1 может использовать возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. 
                   Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования реализации основной образовательной программы и 
составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 
                   В связи с тем, что дополнительное образование детей 
предполагает реализацию дополнительной образовательной 
программы, необходимо учитывать опыт организации 
образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного 
образования, соблюдать современные требования действующих 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
УДО. Для использования возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций 
образовательному учреждению целесообразно заключать 
двусторонний договор и совместные программы, соответствующие 
требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших 
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школьников. При этом необходимо учитывать требования СанПиН о 
наполняемости групп.  
 
Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 
1. Общеинтеллектуальное направление («Наглядная геометрия». 
«Умники и умницы», «Интеллектуал», «Инфознайка», «Счастливый 
английский», проводятся организацией ЦДТ: «АБВГД-ка», 
«Английский язык», «Умники и умницы»). 

Задачи:  
• Приобретение школьниками социальных знаний. 
• Развитие  интеллектуальных  способностей. 
• Формирование логического мышления.  
• Расширение  кругозора детей, развитие  воображения. 
2.  Спортивно-оздоровительное направление     ( проводятся 
организациями ДЮСШ и ФОК «Зилим»: «Юные пловцы», «Лёгкая 
атлетика», «Весёлая гимнастика» «Баскетбол») 

Задачи:  
• Укрепление здоровья.  
• Повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся.  
• Морально-волевая подготовка учащихся.  

3. Общекультурное направление («Хор», «Вокальная группа», а 
также проводятся организацией  ЦДТ «Хоровая студия», 
«Бисероплетение», «Ритмы танца». «Театральная студия». 
проводятся организацией ЦДТ:  «Театр», «Хореография», 
«Аппликация», «Вокал»). 

Задачи: 
•Способствовать развитию творческой активности детей, 

вовлечению их в активную деятельность.  
•Формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус.  
•Учить осваивать специальные трудовые умения и способы 

работы с простейшими инструментами.  
4. Духовно-нравственное направление (« Башкирский язык»). 

 Задачи:  
• Воспитание патриотизма.  
• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных 

ценностей Отечества.  
• Формирование гражданской позиции учащихся.  
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План 
 внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Классы 
 
Направления 

I II III IV Всего 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

4 4 10 18 

«Юные пловцы»     3  3    
«Лёгкая атлетика»,  3  3  
«Весёлая гимнастика»  1 1 1  
 «Баскетбол»       3    
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 10 

  
8 18 

 «Умники и умницы» 2       2   
«Наглядная геометрия»        1   
«Интеллектуал»    3  
«Счастливый английский»    1  

        «Инфознайка»        1   
          «АБВГД-ка» 4     
«Английский язык» 4     

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 14 3 11 
 

28 
 «Вокальная группа»       1     
«Хор»      1     
«Хоровая студия»   2   
«Бисероплетение»     2      
«Ритмы танца»  3 3   
«Театральная студия»   2   
«Театр» 2     
«Хореография» 4     
«Аппликация» 4     
«Вокал» 4     
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ    1 1 
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Башкирский язык    1  
Итого 24 7 15 19 65 

3.3. Система условий реализации основной 

образовательной программы 
 

             Система условий реализации  ООП  НОО в МОБУ СОШ №1  
разработана на основе соответствующих требований  ФГОС НОО и 
обеспечивает достижение планируемых результатов  ООП НОО. 

Система условий реализации ООП НОО содержит: 
 кадровые условия 
 психолого-педагогические условия 
 финансовые условия 
 материально-технические условия 
 учебно-методическое обеспечение 
 информационное обеспечение 
 изменения в условиях (кадровых, психолого-

педагогических и др.) в соответствии с приоритетами ООП 
НОО 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

 сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

 контроль за состоянием системы условий (кадровых, 
психолого-педагогических и др.) 

Интегративным результатом реализации указанных требований 
должно быть создание комфортной развивающей образовательной 
среды: обеспечивающей высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 
охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в МОБУ СОШ №1 для 
участников образовательного процесса созданы все условия, 
обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной 
программы начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на 
реализацию части основной образовательной программы, 
формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательного 
учреждения, и с учетом особенностей субъекта 
Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

 использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и 
преобразования внешкольной социальной среды города 
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для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

 обновления содержания основной образовательной 
программы начального общего образования, а также 
методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов детей 
и их родителей (законных представителей), а также с 
учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

 
Кадровое обеспечение  ООП НОО МОБУ СОШ №1  строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования, 
организации методической работы. 

МОБУ СОШ №1, реализующая  программы начального общего 
образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу начального 
общего образования, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным  характеристикам по 
соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
Непрерывность профессионального развития работников 
образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 
дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объеме не менее 72 часов один раз в три года. 

 
Кадровое  обеспечение: 
Для реализации ООП НОО имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 
 
Специалисты Функции 

Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
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необходимых для развития ребенка  в 
соответствии с его возрастными и  
индивидуальными особенностями. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного 
и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся путем обучения 
поиску, анализу, оценке информации 

Административный   
персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

Педагог-
предметник 

Организация условий для успешного 
усвоения предметов: английский язык, 
башкирский язык, музыка, физическая 
культура, информатика 

 
Уровень квалификации учителей начальной школы: 
14 чел. (100 %)  имеют высшее образование. 
4 чел. имеют высшую категорию. 
6 чел.имеют 1 категорию. 
2 чел. имеют 2 категорию. 
2 чел имеют соответствие занимаемой должности 
Имеют почетное звание: 

Отличник народного образования – 1чел. 
Награждены почетной грамотой Министерства образования РБ – 2 ч. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному 
образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
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ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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); 

 вариативность форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 
 

Разработка концепции развития универсальных учебных 
действий в системе общего образования отвечает новым социальным 
запросам. Целью образования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных 
стандартов является реализация развивающего потенциала общего 
среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 
развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей ядра образования. Изменение 
парадигмы педагогического образования и превращение его по 
существу в образование психолого-педагогическое, означает 
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в 
процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 
потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 
результатов компетенции: предметные, метапредметные и 
личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций 
и личностных качеств потребует создания системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 
измерения указанных компетенций становятся основным предметом 
деятельности школьного психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе 
занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
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образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 
общего образования существенно изменяет всю образовательную 
ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 
приложения психологических знаний в содержании и организации 
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 
участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, 
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 
качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации 
психолого-педагогической подготовки участников образовательного 
процесса.  

 
Целью психологического сопровождения является создание 

социально – психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения. 

 
В ходе психологического сопровождения решаются следующие 

задачи: 
 систематически отслеживать психолого-педагогический 

статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе 
школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к 
самопознанию, саморазвитию и самоопределениюсоздать 
специальные социально-психологические условия для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - 

выявление особенностей психического развития ребенка, 
сформированности определенных психологических новообразований, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от 
учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода 
исследования); 
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 формулировка заключения об основных характеристиках 
изучавшихся компонентов психического развития или формирования 
личности школьника (постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы 
психокоррекционной работы с учащимися, составление 
долговременного плана развития способностей или других 
психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения 
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 
здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для 
учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, 
которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 
интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с 
переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех 
проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, 
родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Программа обеспечивает сформированность универсальных 
учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре 
основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную 
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 
других людей (прежде всего, 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. 
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Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 
действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-
этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию 
учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся:целеполагание; планирование; 
прогнозирование; контроль в форме сличения способа действия и его 
результата;  коррекция; оценка. волевая саморегуляция. 
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, 
а также действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки 
сформированности универсальных учебных действий является 
диагностическая система психологического сопровождения. Первые 
диагностические измерения сформированности универсальных 
учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 
ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 
школе. 

I этап (0 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого 
этапа предполагается: 

1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций 
родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в 
форме родительского собрания – это способ повышения 
психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 
организации последних месяцев жизни ребенка перед началом 
школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для 
родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 
уровень сформированности универсальных учебных действий и могут 
испытывать трудности в адаптации к школе. 

2. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая 
на данном этапе общий ознакомительный характер. 

II этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. Без 
преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым 
ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по 
январь) предполагается: 

209 
 
 

 



1. Проведение консультаций и просветительской работы с 
родителями первоклассников, направленной на ознакомление 
взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 
адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по 
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 
требований к классу. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной 
на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе 
диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки 
школьников. Такая работа проводится, как правило, психологом, 
педагогами во внеурочное время. В школе проводится развивающая 
система занятий психолога в период адаптации. 

 Цель курса: создание социально-психологических условий в 
ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно 
функционировать и развиваться в школьной среде. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. 
Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают 
детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую 
школой систему требований, снять чрезмерное психическое 
напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения 
и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 
правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 
школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует 
формированию познавательных действий, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, 
направленная на повышение уровня их школьной готовности, 
социально-психологическую адаптацию в новой системе 
взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на 
осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в 
период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, 
испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 
направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса 
и предполагает следующее: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на выявление групп школьников, испытывающих 
трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и 
просвещение родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам 
индивидуальных и возрастных особенностей 
учащихся.Индивидуальная просветительская работа по проблеме 
профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по 
преодолению психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим 
различные трудности в обучении и поведении с учетом данных 
психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, 
направленная на анализ содержания и методики преподавания 
различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 
моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 
провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со 
школьниками, испытывающими трудности в обучении и 
поведении.Выявление детей  с ООП (ограниченными 
образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-
медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление 
результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

 
IV этап - вторичная адаптация детей к школе. 
 Диагностика динамики процесса  адаптации. 
V этап – психологическое сопровождение обучающихся 2, 3 

классов. Работа в этом направлении осуществляется на протяжении 
второго и третьего года обучения и предполагает следующее: 

1.Углубленное психолого-педагогическое изучение 
обучающихся, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Формирование индивидуально-психологических 
особенностей, необходимых для дальнейшего становления личности. 

3. Психологическое просвещение родителей и педагогов, 
знакомство их с психологическими особенностями возраста. 
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VII этап - психологическое сопровождение обучающихся 4 
класса  

Исследование состояния готовности ко второй ступени 
обучения. 
 
 
Финансовые условия 
                Структура расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета 
расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 
оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). 
Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется 
исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 
на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 
численности обучающихся в классах по состоянию на начало 
учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы 
аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих 
коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной 
услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 
надбавки. 
Структура и объём расходов, необходимых для реализации  ООП 
НОО достижения планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников образовательного 
учреждения:  

 расходы на учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса  

 затраты на приобретение затратных материалов 
 хозяйственные расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов)  
В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к 

финансовым условиям относятся следующие: 
 обеспечение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность возможность исполнения требований 
Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и 
части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 
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 отражение  структуры и объема расходов, необходимых 
для реализации  ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 
также механизм их формирования. 
 
 
Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, душевых, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, рекреации для начальных классов, учительской,  и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
Материально-техническая база начальной школы приведена к 
нормативным требованиям ФГОС. 
Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 
2.42.2821-10. 
Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся, имеется 10 туалетов,  
спортзал, актовый зал. 
Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 
нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  
Соблюдение требований охраны труда — соответствует 
Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003  
Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий 
капитальный ремонт проводится в соответствии с планами адресных 
программ района и возможностями сметы расходов. 
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Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 
учреждения. 
Приточная вентиляция в спортзале, актовом зале, кабинетах 
повышенной опасности.  
Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной и 
хозяйственной.  
Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения  
Классов начальной школы — 10, освещённость в соответствии с 
нормами СанПиН (1, 2 этажи). 
Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 
зал на 144 посадочных места, пищеблок с подсобными помещениями, 
охват горячим питанием — 100%. 
Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, 
изобразительным искусством— созданы условия для занятий музыкой 
(фонотека, пианино, современная техника), изобразительным 
искусством (кабинет) 
Соответствие требованиям к расходным материалам — 
достаточное количество бумаги, инструментов письма. 
Библиотека  МОБУ СОШ №1 укомплектована печатными  
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана ООП НОО. 
  
         Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда  МОБУ СОШ №1 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 
 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе – дистанционное, посредством сети Интернет, 
возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса 
к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

 взаимодействие МАОУ лицея № 97 с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 
 
 
 

Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного 
обеспечения 

Тематическое и поурочное 
планирование, учебники, 
методическая литература, 
комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 
процесса, размещение учебных 
материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности 
учащихся 

Фиксация в классных журналах, 
дневниках учащихся (в том числе 
электронных), дистанционное 
обучение с использованием 
образовательных порталов и сайтов 
учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой 

Развитие web-сайта школы, 
организация подписки на 
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информации для участников 
образовательного процесса 
(включая семьи учащихся), 
методических служб, органов 
управления образованием 

электронные журналы для всех 
учителей, создание локальных 
актов, регламентирующих работу 
локальной сети школы и доступ 
учителей и учащихся к ресурсам 
Интернета 

Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, 
осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, 
организациями. 

Наличие электронной почты школы, 
доступ ко всем сайтам, 
осуществляющим управление в 
сфере образования (федеральный, 
областной, муниципальный), 
учительским и учебным сайтам с 
целью получения ДО и участия в 
конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся) 

Наличие необходимого 
программного оборудования и 
установка его на всех школьных 
компьютерах 

  
 
                   Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями её осуществления. 
  

Требования Реализация 
Обеспеченность учебниками, 
учебно-методической 
документацией и материалами по 

Полная укомплектованность УМК 
«Гармония», «Планета знаний», РО 
Занкова 
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учебным предметам Учителя начальной школы 
обеспечены программно-
прикладными средствами для 
организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными 
ресурсами и электронными 
образовательными ресурсами 

обеспеченность учебниками — 
100%. 
 

Обеспеченность фонда 
дополнительной литературы 
библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-
популярной литературой, 
справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями 

 Детская художественная и научно- 
популярная  литература, справочно-
библиографическая.  
Периодика для начальной школы 

  
              Организация оценки качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
  

Предмет оценки Организация оценки в 
школе 

Адекватность отражения потребностей 
личности, общества и государства в 
начальном общем образовании в системе 
требований стандарта 

Самооценка качественная 
на регулярной основе 
мониторинговых 
социологических 
исследований 

Условия реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования, включая ресурсное 
обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты 
освоения основных образовательных 
программ общего начального общего 
образования 

Проведение экспертизы 
Средний балл выпускника 
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               Организация управления реализацией основной 
образовательной программы начального общего образования в 
школе 
  

Направление Орган управления 
Реализация в полном объёме основной 
образовательной программы начального 
общего образования 

Совет образовательного 
учреждения 

Определение цели основной образовательной 
программы начального общего образования, 
учитывающей специфику образовательного 
учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 
выпускников начальной школы 

Методический совет 
школы 
Методическое 
объединение учителей 
начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 
работников образовательного учреждения во 
время образовательного процесса 

Совет образовательного 
учреждения 

Формирование образовательной среды, 
создание условий, необходимых для 
реализации ООП, развития личности 
обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Совет образовательного 
учреждения 

Обеспечение обучающимся и их родителям 
возможности участия в формировании 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося 

Педагогический совет 
школы 

Определение содержания рабочих программ и 
программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 
школы 

Осуществление выбора образовательных 
технологий с учётом возрастных особенностей 
обучающихся, специфики образовательного 
учреждения 

Методическое 
объединение учителей 
начальных классов 
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            Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного 
учреждения 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения 
необходимо обеспечить : 
1)  Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных 
классов; 
2)Наладить регулярное информирование родителей и общественности 
о процессе реализации ООП НОО; 
3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 
основными приоритетами программы; 
4) Укреплять материальную базу школы. 
  
             Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является чёткое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. 
 
              СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
по формированию необходимой системы условий для реализации 
образовательной программы начального общего образования 
в МОБУ СОШ№1. 
 

Наименование 
мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 
I.нормативно-
правовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Решение органа государственно-
общественного управления о введении 
в образовательном учреждении ФГОС 
НОО   

Март 2011 Наталенко С.Ю. 

Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС НОО 

Март 2011 Наталенко С.Ю. 

Внесение изменений и дополнений в 
Устав ОУ 

Август 2011 Наталенко С.Ю. 

Разработка ООП НОО Апрель-май 2011 Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 
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Утверждение образовательной 
программы ОУ 

Август 2011  

Обеспечение соответствия 
нормативной базы ОУ требованиям 
ФГОС 

Август 2011  Наталенко С.Ю. 

Приведение должностных инструкций 
работников ОУ в соответствие  с 
требованиями ФГОС НОО тарифно-
квалификационными 
характеристиками 

Май 2011 Наталенко С.Ю. 

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

Март  2011 Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 
Калинина Л.А.- 
учитель нач. кл. 

Разработка: 
Образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
Учебного плана; 
Рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
Годового календарного учебного 
графика; 
Положение о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
Положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП; 
Положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
Положения о формах получения 
образования. 

Май, август 
2011 

Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования. 

Август 
2011 

Наталенко С.Ю. 

Разработка локальных актов (внесение 
изменений), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ОУ, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка  и размеров премирования 

Август  
2011 

Наталенко С.Ю. 

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 

Август 2011  Наталенко С.Ю. 
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педагогическими работниками 
III.Организаци
онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Разработка модели организации 
Образовательного процесса 

Апрель-август 
2011  

Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по внеурочной 
деятельности  

Апрель-август 
2011 

Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 
Калинина Л.А.- 
учитель нач. кл. 

Привлечение государственно-
общественного управления ОУ к 
проектированию ООП НОО 

Апрель-август 
2011 

Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО 

Май 2011 Наталенко С.Ю. 

Корректировка плана-графика 
повышения кавлификации 
педагогических  и руководящих 
работников ОУ в связи введением 
ФГОС НОО 

Май 2011 Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

Корректировка плана методической  
работы с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС НОО 

Май 2011 Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

V.Информацио
нное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

В течение года Морозова А.Ш.. 

Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению  и порядке 
перехода на новые стандарты 

Периодически  Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание ООП НОО 

В течение года Сенотова Е.А.– 
рук. МО нач. 
классов 

Релизация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС НОО 
 

В течение года Рабочая группа  

Обеспечение публичной отчетности 
ОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС 

В течение года Наталенко С.Ю 

Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
По организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
По организации текущей и итоговой 

В течение года Рабочая группа 
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оценки достижения планируемых 
результатов; 
По использованию ресурсов времени 
для организаци домашней работы 
обучающихся; 
Перечня и рекомендаций по 
использованию современных 
технологий. 

VI. 
материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС  

Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Май 2011 Наталенко С.Ю 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

Май 2011  Петрова Г.В. 

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

Май 2011 Наталенко С.Ю 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ 

Май 2011 Наталенко С.Ю 

Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами 

Май 2011 Федоровская 
Л.Ю. 

Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенных в федеральных и 
региональных базах данных  

Май 2011 Морозова А.Ш.. 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным ресурсам 
в сети Интернет 

Май 2011 Морозова А.Ш.. 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 
  Контроль за состоянием системы условий осуществляется 
директором образовательного учреждения. 
 
Исполнитель: _________ /Наталенко С. Ю./ 
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