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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе примерно основной программы начального общего образования в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009 №  373  (c 

изменениями от 26 ноября 2010 №1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, 

от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»); 

          - Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 №1015 

(ред.от 17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 (ред.от 24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Гимназия  

разработана с  учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, при участии Управляющего 

совета школы. 
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Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения, а также концептуальных 

положений развивающих систем Занкова Л.В. и Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
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моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению  каждым выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

На ступени начального общего образования гимназии средствами развивающей системы 

осуществляется решение задач: 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в своей учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе; 

- представление учащимся широкой целостной картины мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания; 

- создание условий для формирования первоначальных умений интегрироваться в систему 

мировых и национальных культур; 

- создание условий для освоения учащимися духовной культуры и нравственно – 

эстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций отечественной культуры; 

- обеспечение образования высокого качества и свободы выбора обучающимися 

направлений индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

- организация жизнедеятельности учащихся, стимулирующей воспитание человека 

культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и нравственной 

саморегуляции своей деятельности и поведения в изменяющейся социокультурной среде; 

 - укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

В основу методической организации содержания образования в начальных классах 

положены дидактические принципы систем развивающего обучения Занкова Л.В. и Эльконина 

Д.Б. – Давыдова В.В. 
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Реализация дидактического принципа «обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности» предполагает структурирование содержания, при работе с 

которым учащиеся осуществляют максимальную умственную деятельность. Мера трудности 

варьируется в зависимости от возможностей каждого школьника, вплоть до прямой помощи. 

Школьник должен столкнуться с познавательной трудностью, которая и вызывает эмоции, 

стимулирующие его поисковую деятельность 

Принцип «ведущей роли теоретических знаний» позволяет ученикам  в процессе освоения 

содержания вести наблюдения над материалом, раскрывать существенные связи и зависимости 

в самом материале. Ученики подводятся к уяснению определенных закономерностей, учатся 

делать выводы. Такая работа над освоением закономерностей продвигает обучающихся в 

развитии. 

Принцип «быстрого темпа прохождения учебного материала» отвечает потребностям детей: 

их больше интересует узнавать новое, чем долго повторять знакомый материал. Быстрое 

прохождение вперед происходит одновременно с возвращением к пройденному и 

сопровождается открытием новых граней изученного материала. 

Принцип «осознания процесса учения» самими школьниками обращен на осознание самим 

учеником протекания у него процесса познания: что он до этого знал, а что нового еще ему 

открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении. Такое осознание определяет наиболее 

правильные взаимоотношения человека с окружающим миром, а впоследствии развивает 

самокритичность как черту личности. 

С названными выше дидактическими принципами тесным образом связаны типические 

свойства методической системы, являющиеся, по сути, средством реализации принципов в 

обучении. 

Многогранность обучения заключается в том, что изучаемый материал является не только 

источником интеллектуального развития, но и стимулом нравственного и эмоционального 

развития. 

Процессуальность предполагает планирование учебного материала в виде последовательной 

цепи этапов изучения, каждый из которых логически продолжает предыдущий и 

подготавливает усвоение последующего. 

Системность обеспечена тем, что учебный материал предъявляется ученикам в виде 

взаимодействующей системы, где каждая единица учебного материала взаимосвязана с 

другими единицами. 

Функциональный подход заключается в том, что каждая единица учебного материала 

изучается в единстве всех ее функций.   
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Коллизии - это столкновение. Столкновение старого, бытового понимания вещей с новым 

научным взглядом на их сущность, практического опыта с его теоретическим осмыслением. 

Коллизии рождают спор, дискуссию. Выясняя суть обозначившихся разногласий, учащиеся 

анализируют предмет спора с разных позиций, связывают с новым фактом уже имеющиеся у 

них знания, учатся осмысленно аргументировать свое мнение и уважать точки зрения других 

учеников. 

Вариантность выражается в гибкости процесса обучения. Одну и ту же задачу можно 

выполнять разными способами, которые выбирает сам ученик. Одно и то же задание может 

преследовать разные цели: ориентировать на поиск путей решения, обучать, контролировать и 

т.п. Вариантными являются и требования к ученикам, учитывающие их индивидуальные 

различия. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение 

ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Поэтому в современном учебном процессе особое место занимает деятельностное, 

практическое содержание образования, конкретные способы деятельности, применение 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Данные принципы и методические особенности ярко отражает системно-деятельностный 

подход, определенный Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на современном этапе, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

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 учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися, в ходе изучения учебных 

предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: 

• Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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• Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов и включает: 

1.  Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на  

            ступени начального общего образования; 

2. Программу отдельных учебных предметов, курсов; 

3.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования; 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

      жизни; 

5.   Программу коррекционной работы. 

• Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного    

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

1. Учебный план начального общего образования; 

2. План внеурочной деятельности; 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

организацию НОУ, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 - использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

МБОУ Гимназия, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
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• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

•         обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

•         являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

           В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

•         определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

•         определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

•         выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

            В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

           Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

         Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 
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также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

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

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

             Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала  

или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

            Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
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перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

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

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

  На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•    междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

•    программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

  

Личностные УУД 

   У выпускника будут сформированы: 

•         внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•         широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

•         ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•         способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•         основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•         ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

•         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

•         развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•         эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•         установка на здоровый образ жизни; 

•         основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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•         чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности и неуспешности  учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
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•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•         различать способ и результат действия; 

•         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•         осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•         осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•         использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•         строить сообщения в устной и письменной форме; 

•         ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•         основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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•         осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•         проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•         строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•         обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•         устанавливать аналогии; 

•         владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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•         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•         формулировать собственное мнение и позицию; 

•         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•         строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

•         задавать вопросы; 

•         контролировать действия партнёра; 

•         использовать речь для регуляции своего действия; 

•         адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.                          

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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 1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

  Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 
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соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результат) 

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: 
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использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации 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; 

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. 
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   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: 

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. 
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1.2.2.Русский язык.        (предметные результаты) 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, сможет применять 

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

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, получит 

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

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
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при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

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

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст и составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст и пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 

и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 



31 

 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом и детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
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читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 

на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Родной (русский) язык.  

В результате изучения учебного предмета «Родной русский язык» на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы умения распознавать слова, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике. Программа позволит расширить представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности русского народа, развить познавательный 

интерес, любовь и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре. 

Особое внимание при изучении курса уделяется совершенствованию коммуникативных умений и 

культуре речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования. Также ученик научится использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова и понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами. Ученик получит возможность научиться: произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного), осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога, использовать в речи языковые средства 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения, владеть 

различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа, анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке.  

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» на ступени 

начального общего образования младшие школьники получат возможность познакомиться с 

культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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У них будет формироваться потребность в систематическом самостоятельном чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Младшие школьники будут учиться осуществлять поиск необходимой информации в 

художественном, учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями, полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища. 

Они получат возможность работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор). 

Обучающиеся начнут осознавать место и роль литературного чтения в познании 

окружающего мира, будут понимать значение литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека, а также содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами. 

Также ученики научатся применять анализ, сравнение, сопоставление для определения 

жанра, характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста, составлять план к 

прочитанному (полный, краткий, картинный), вводить в пересказы-повествования элементы 

описания, рассуждения и цитирования. 

1.2.6.Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

  Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.   

Письмо 

 Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



36 

 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции.                          

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

   Выпускник научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
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 узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

  Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

    узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  

1.2.7.Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

 Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 
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выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 Выпускник научится:  

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится:  

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах,  

величинах, геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », 

«если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
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народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

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

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

  Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество                                   

 Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказыван 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
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обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

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

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

  Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

   Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 
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приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

  Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

  Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие;  

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 



54 

 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

     У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук: 

Обучающиеся:  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

    Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

  

1.2.13. Физическая культура 

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•    начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

•    начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 
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•    узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся:  

•    освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

•    научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

•    освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

•    научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

•    научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 

•    приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

•   освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 
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раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

  Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

подлежащих формированию и оценке. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними 

система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

Оценка личностных результатов  

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии. 

Объект оценки  

• сформированность личностных универсальных учебных действий 

Предмет оценки  

• эффективность деятельности системы образования, образовательного учреждения 
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Процедуры оценки  

• внешние мониторинговые исследования с использованием неперсонифицированных  

потоков информации. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности 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. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Технологии, методики, методы, приёмы оценивания. 

Компоненты 
ОД 

Вид оценки 
Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированностиличностныхУУД на данном этапе обучения в 
соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 
освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 
Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

Объект 
Процесс формирования 

Уровень 
сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-
этической ориентации. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 
Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 
Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 
осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  
При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  
Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» (личностные УУД). 
 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 
(А.Б. Воронцов). 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (личностные УУД). 
 «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 
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др.).и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), харак-
теризующиеположительные качества личности обучающихся и их 
действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментар

ий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анетирование 
4. Интервью 

КИМы 

- задания (вопросы) для формирования 
личностныхУУД (достижения планируемых 
личностных результатов). 

- тесты (и т.п.) для 
изучения личностных 
сфер ученика (лич-
ностных результатов). 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в ситуациях 
самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 
личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 
их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 
отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих достижения и положитель-ные 
качества личности обучающихся). Знаково-символические средства, 
показывающие отношение обучающихся к достигнутым результатам: 
цветовые, рисуночные. 
Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  

 

 

Оценка метапредметных результатов  

Представляет собой оценку достижения планируемых результатов за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части БУП. 

Объект оценки  

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий 

Предмет оценки  

• уровень сформированности универсального учебного действия 

Процедуры оценки  
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• внутренняя накопленная оценка  

• итоговая оценка 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Технологии, методики, методы, приёмы оценивания. 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 
Текущая  Промежуточная  Годовая/Итоговая  

Цель Оценка сформированностирегулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с 
требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения 
междисциплинарной программы формирования УУД. 
- анализ процесса 
формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированностиУУД, анализ 
полученных результатов 

Объект Процесс 
формированиярегулятив
ных, познавательных, 
коммуникативных  
УУД 

Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД 

Сформированностьрегу
лятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД 

Процедуры 
(внутренняя 
накопленная 
оценка 
(таблицы 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов), 
итоговая 
оценка) 

Наблюдение, устный 
опрос, письменный 
опрос (самостоятельная 
работа). 

Письменный опрос 
(диагностические работы, 
проверочные работы по 
предметам) 

Письменный опрос  
(итоговые 
проверочные работы 
по предметам, 
комплексные работы 
на межпредметной 
основе) 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 
 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 
(А.Б. Воронцов). 
«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 
«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. 
Заика). 
«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, 
А.Г.Теплицкая). 
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 
Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

Личностный опросник Кеттеллав модификации Л.А. 

Ясюковой(Регулятивные УУД). 
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 
(методика М. Ступницкой) и  другие. 
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, 
коммуникативные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмента

рий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных 
УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения 
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 планируемых метапредметных результатов); 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 
отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 
регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в 
соответствии с методикой диагностики). 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, познавательных УУД, 

коммуникативных УУД;  

- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  

- портфолио «Мои достижения»;  

- дневник ученика;  

 

Оценка предметных результатов  

представляет собой оценку достижения планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объект оценки  

• сформированность учебных действий с предметным содержанием 

Предмет оценки  

• способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов  

Процедуры оценки  

• внутренняя накопленная оценка 

• итоговая оценка 

• процедуры внешней оценки 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 
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На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного 

в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 
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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. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

                               Границы применения системы оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства:  

• обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

• внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 
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предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном 

фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  

«Инструменты»  оценки качества. 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще..») 
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Технологии, методики, методы, приёмы оценивания. 

Компоненты 
системы оценки 

Вид оценки 
Текущая  Промежуточная  Годовая/Итоговая  

Цель - анализ процесса 
освоения способов 
действий с изучаемым 
предметным 
содержанием (их 
операционального 
состава). 

- оценка освоения предметных знаний и способов 
действий с предметным содержанием; 

- выявление соответствия уровня сформирован-
ности способов действий с предметным 
содержанием требованиям к планируемым 
предметным результатам 

освоения программного 
материала по теме, 
блоку, содержательной 
линии. 

освоения программного 
материала за четверть, 
полугодие, год. 
 

Объекты Процесс освоения 
способов действий с 
изучаемым предметным 
содержанием (их 
операционального 
состава). 

Действия с предметным 
содержанием по 
изучаемой теме.  

Умения решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи с 
использованием средств, 
релевантных предмет-
ному содержанию. 

Процедуры Устный опрос, 
письменный опрос 
(самостоятельная работа, 
защита проектов, 
интегрированный 
проект). 

Письменный опрос 
(контрольная работа на 
оценку усвоения 
программного 
материала по теме, 
блоку, содержательной 
линии). 

Письменный опрос  
(итоговые проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной 
основе). 

Технологии, 
методики, 
методы, 
приемы 
 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 
(А.Б. Воронцов). 
Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 
классах» Л. А. Ясюковой 
«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и 
другие.  
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие действия с предметным содержанием; 

- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) 
из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 
3-6 классах» Л. А. Ясюковой; 

- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 
классах» Л. А. Ясюковой; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмента

рий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы 

- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 
предметным содержанием (достижения планируемых предметных 
результатов); 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки  (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих достижение предметных 
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отметки результатов; в соответствии с методикой оценки); 

- принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные 
линеечки», «столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы 
фиксации 

«листы достижений», 
«оценочные листы»,  
«карты оценки», 
«таблицы требований»  
и т.п. 

Оценочные листы. 
Листы индивидуальных достижений. 
Таблицы требований к результатам. 
Рабочие тетради. 
Тетради проверочных, контрольных, 
диагностических работ.  
Дневники обучающихся. 
Портфолио «Мои достижения». 
Журнал учителя. 

 

Параметры системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах); 

- субъектные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся в системе оценки выделены следующие компоненты:  

1. Стартовая диагностика, которая осуществляется в рубежных точках обучения с 

использованием специально разработанного инструментария; 
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2. Систематизированное описание рекомендуемых задач и ситуаций текущего 

контроля для различных этапов обучения, включающее описание дидактических и раздаточных 

материалов, необходимых для организации системы внутренней оценки, в том числе 

диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, 

рекомендации по фиксации и анализу результатов1.  

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации 

по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

4. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); уровневый 

подход в инструментарии, в представлении результатов; оценка методом «сложения»; 

использование  стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и 

письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.). 

Для мониторинга учебных достижений обучающихся начальной школы педагогам 

рекомендуются листы учебных достижений по предметам: 

Лист учебных достижений по математике 

           

1.Действия с многозначными натуральными 

числами 

          

- сравнение     + +   +  

- сложение   + + + +   +  

- вычитание    + + +   +  

- умножение   + + + +   +  

- деление    +     +  

2. Владение способом решения уравнения           

- составление модели    + + +   +  

- выбор решения   + + + +   +  

- вычисления   + + + +   +  

3. Тестовые задачи           

- модель  - +        

-составление математического выражения 

/уравнения/ 

 +    +   +  

- вычисления /результат/   + + + +     

4. Использование законов математики 

/сочетательное свойство перечисленное 

распределительное/ 

    + +     

5. Действия с десятичными дробями           

 
 



76 

 

а) Записывать и читать    + + +   +  

б) сравнивать    - + +   +  

в) сокращать     + +   +  

г) округлять      +   +  

д) находить на числовой прямой         +  

е) умножать на 10, 100, 1000 и т.д.     + +   +  

ж)делить на 10, 100, 1000 и т.д.     + +   +  

з) записывать в столбик для выполнения 

действия 

          

- сложения и вычитания     + +   +  

- умножения и деления     + +   +  

и) определение места запятой в результате:           

- при сложении и вычитании     + +   +  

- при умножении     + +   +  

- при делении      +   +  

к)складывать     + +   +  

л) вычитать     + +   +  

м) умножать     + +   +  

н) делить     - +   +  

о) определять целую и дробную часть числа    + + +   +  

6. Нахождение площади и периметра 

фигуры. 

   + + +   +  

 

Лист учебных достижений по русскому языку 

Умение  1 полугодие  2 полугодие Конец года 

1. Умение исследовать систему грамматических 

значений существительных 

+ - + - + - 

2. Знание общих характеристик частей речи: 

существительного, прилагательного, глагола, 

числительного, наречия, местоимения. 

+ - + + 

3. Правописание наречий:    

-знание разграничения наречий с приставками и 

существительных с предлогами 

+ - + - + - 

- буквы «ъ» в конце наречий после шипящих. + - + + 

4. Владение системой грамматических значений 

глагола (значение лица, числа, времени, рода (в прошедшем 

времени) 

+ - + + 

5. Умение определить тип спряжения по одному из 

окончаний ( в сильной позиции) на основании закона 

русского письма. 

+ + + + 

6. Умение писать букву «ъ» в окончаниях глагола 

после шипящих (в том числе и перед –ся) 

+ - + + 

7. Умение обозначать фонему О после шипящих в 

личных окончаниях глагола. 

+ - + - + - 

8. Владение способом проверки орфограмм в 

личных окончаниях путем приведения глагола к 

инфинитиву и определения типа спряжения. 

- + - + - 

9. Умение определять грамматические значения 

прилагательных и владеть их назначением. 

+ - + - + - 

10. Умение пользоваться специальным знаком 

ТИРЕ, когда в приложении есть два существительных в 

именительном падеже. 

- - - 

11. Умение выделять обращение запятыми или 

восклицательным знаком. 

+ - + - + - 

12. Владение способами определения падежной 

формы существительного и прилагательного в предложении 

(словосочетании). 

- - - 

Обозначения в таблицах показывают следующее: «+» - уверенное владение данным умением; «-

» - отсутствие данного умения; «+-» - не уверенное владение данным умением. 
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Лист индивидуальных достижений  

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника чтения Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность чтения             

Выразительность чтения             

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос по 

пр очитанному 

              

Словесное «рисование 

картин» к прочитанному 

            

Построение плана текста с 

помощью иллюстрации к 

нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично             

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично             

 

         Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся на всех ступенях 

школьного образования может включать: 

• проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  

• представление выпускниками учреждений общего образования портфолио – 

пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.  

     Итоговые проверочные работы по основным предметам рекомендуется проводить в конце 

апреля – мае месяце. Она должна включать основные  темы учебного года. Задания для этой 

работы составляются таким образом, чтобы их можно было выполнить либо на репродуктивном 

уровне, что показывает освоенность предметного содержания текущего учебного года, либо на 

творческом уровне, что является показателем развивающего эффекта для каждого конкретного 

ученика. Очень важно, чтобы учащиеся могли выполнить все задания итоговой работы. 

Оценивание работы многобалльное, отдельно по уровням. При этом предусматривается 

сравнение результатов стартовой и итоговой работы. Технология проведения итоговой 
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проверочной работы  аналогична другим видам проверочных работ: выполнение заданий, 

установление критериев оценки, самооценка учащимися своих работ по этим критериям, 

оценка учителя, соотнесение оценки учащегося и оценки учителя. 

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

• Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

• Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений  обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе  совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

• Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

результатов освоения образовательной программы обучающимися в пятибалльной 

системе оценивания. 

• Оценка уровня освоения программы – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым. 

• Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 

по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 
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1.7. Вопросы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях предметных методических объединений, 

совещаниях при директоре, педагогических советах в соответствии с планом работы 

образовательной организации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

II. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в гимназии  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

2.3.  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-11-х классов.  

2.4.  Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены 

от нее при условии, если они успевают по всем предметам. 

2.5. От промежуточной аттестации или какой-либо ее части могут быть освобождены 

отличники учебы, победители и призеры всероссийской олимпиады (муниципальный, 

региональный и заключительный этапы), победители и призеры городской и окружной научно-

практической конференции, призеры городского конкурса IT-проектов. Освобождение от 

промежуточной аттестации осуществляется на основании приказа директора гимназии. 

2.6. Формами промежуточной аттестации являются: 
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 - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, комплексные работы в рамках новых ФГОС; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение  иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

2.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

2.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется гимназией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю или  секретарю гимназии. 
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2.10.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены гимназией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

2.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

2.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметно-методических 

кафедр и педагогического совета гимназии. 

2.13. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в журнал. 

2.14. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в журнале 

в течение 3-х дней. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2», в течение одной 

недели. При пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в журнал в соседней 

клеточке. В случае отсутствия учащегося во время проведения контрольной, самостоятельной, 

тестовой, практической, лабораторной, зачетной  работы, допускается выставление оценки за 

данную работу в той же клеточке рядом с отметкой об отсутствии. В целях предупреждения 

перегрузки учащихся не допускается проведение более 2-х контрольных работ в течение одного 

учебного дня. 

2.15. Отметка учащегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных 

работ, имеющих контрольный характер. Отметка за четверть выставляется учащемуся только 

при наличии не менее трех текущих оценок. 

2.16. Диагностические контрольные работы (административные, экзаменационные в период 

зимней и летней сессий, срезовые на уровне предметно-методических кафедр) проводятся по 

утвержденному директором гимназии графику. Содержание и технология проведения таких 

работ утверждается на заседаниях научно-методического совета. Заместители директора 

контролируют выполнение графика диагностических контрольных работ. 
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2.17. В соответствии с Положением об экзаменационной сессии во 2-4 классах второй 

триместр заканчивается полугодовыми контрольными работами по русскому языку, математике 

и английскому языку. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по результатам текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля по итогам четверти (полугодия) . 

2.18. Триместровые отметки выставляются в журналах за 2 дня до окончания триместра и 

заносятся классным руководителем в дневники учеников для информирования родителей, а 

также в электронный журнал успеваемости. 

2.19. Годовой аттестации подлежат все обучающиеся 2-11-х классов. 

2.20. Во 2-4-х классах годовая аттестация проводится в виде годовых контрольных работ по 

основным предметам учебного плана. 

2.21. Письменные   экзаменационные   работы   учащихся в рамках промежуточной 

аттестации проверяются   и   оцениваются   в соответствии с действующими нормами оценки 

(Приложение 1). 

 Устные ответы оцениваются согласно специальным критериям: 

❖ Оценка  «5»   -   «отлично» ставится  за  развернутый,  полный, безошибочный устный 

ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного 

материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по 

спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных 

стилистических нарушений. 

❖ Оценка  «4» - «хорошо» ставится  за  развернутый,  полный,  с 

незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 

котором выдерживается план основного материала, изложенный литературным 

языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

❖ Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый 

ответ,     содержащий     сообщение     основного     материала     при    двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

❖ Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к  

ответу на оценку «3». 

2.26.  Тестовые работы, оцениваемые в баллах, с учетом % выполнения их учащимися, 

переводятся в пятибалльную систему следующим образом:                                                                              
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 «5» «4» «3» «2» 

2-11 классы 90-100 % 75-89 % 60-74% 59%  менее 

 

2.27. В начальных классах гимназии в рамках введения новых ФГОС существует своя 

система оценки достижения планируемых результатов, а именно: по итогам начального общего 

образования проводится оценка личностных УУД, ежегодно идет оценка метапредметных УУД 

через выполнение учащимися начальных классов комплексных работ, формируется Портфель 

достижений. 

2.28. В связи с переходом на ФГОС ООО осуществляется оценивание личностных, 

метапредметных, предметных результатов образования обучающихся  основной школы. 

2.29. Достижение обучающимися личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонофицированных мониторинговых исследований, результаты исследований являются 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии.  В 

текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

- участие в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовность и способность делать осознанный  выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

учебных предметов. 

2.30. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов используются результаты: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 
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- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий. 

2.31. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика, 

согласно ФГОС, становится Портфель достижений. В Портфель достижений могут входить: 

- автобиография; 

- материалы текущей оценки: листы наблюдений, оценочные листы, результаты 

стартовой диагностики; 

- результаты и материалы тематических работ по предметам учебного плана; 

- грамоты, дипломы, свидетельства об участии в олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.); 

- творческие работы (исследовательские работы, проектные работы, результаты 

технического творчества, изображения, фото, видео и т.д.).  

2.32.  Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются во 2-8 классах на 

основании оценок за все учебные четверти, в 10-х классах по итогам двух полугодий, 

фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся, в 9-х, 11-х классах в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. Текущая аттестация 

учащихся 1-х классов в течение учебного года и годовая аттестация, а также аттестация 

учащихся  4-х классов по предмету ОРКСЭ  осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. 

2.33. При цикловом изучении одночасовых предметов на II и III ступенях обучения (учебный 

предмет изучается в течение одного полугодия в объеме 2 ч) выставляется отметка за данное 

полугодие и за год. 

2.34. Годовые отметки выставляются в журнал за 2 дня до начала каникул или начала     

аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического 

совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде 

под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в 

личном деле учащегося. 

2.35. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой  (годовой) 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 
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письменного заявления родителей приказом по гимназии создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

III. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 3.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Гимназия создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые гимназией,   в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося.  

3.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первого 

полугодия с  момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз гимназией создается комиссия. 

3.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

    3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

    3.10. Письменные уведомления об академической задолженности, график ликвидации и в 

последующем результаты ликвидации академической задолженности, направляются родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося. Уведомления с подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося хранятся в образовательной организации. 

(Приложения 2, 3). 
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3.11. Учащиеся в гимназии по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

IV. Права и ответственность 

4.1. Ответственность за проведение промежуточной аттестации учащихся возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

4.2. Ответственность за подготовку материалов для проведения промежуточной аттестации 

возлагается на руководителей предметно-методических кафедр и НМС гимназии. 

4.3. Учащиеся гимназии имеют право выбора предметов и форм проведения аттестации в 

рамках имеющихся локальных актов гимназии, касающихся аттестации учащихся. 

4.4. Учащиеся гимназии имеют право на оказание консультативной помощи педагогов при 

подготовке к любой форме промежуточной аттестации. 

V. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных гимназией, в порядке, установленном 

настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна гимназия вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в гимназии, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 

аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 
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срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  

5.5. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

• оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося); 

• документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, 

справка о промежуточной аттестации в образовательной организации). При отсутствии личного 

дела в образовательной организации оформляется личное дело на время прохождения 

аттестации. 

5.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  или 

нескольким учебным предметам, курсам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 

установленной форме. (Приложение 4) 

5.8. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации   приказом руководителя образовательной организации.  

5.9. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии  

с Порядком о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования среднего общего образования. 



88 

 

Приложение 1 к Положению о промежуточной аттестации  

 

 МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 
Критерии выставлении текущих отметок успеваемости 

 

1.Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметка Характеристика; 

Отметка «отлично» (5 

баллов) выставляется, 

если: 

-уверенное знание и понимание учебного материала; 

-умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

-умение применять полученные знания в новой ситуации; 

-отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

-соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо»  (4 

балла) выставляется, 

если: 

-знание основного учебного материала;  

-умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи;  

-недочёты при воспроизведении изученного материала; 

-соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется, 

если: 

-знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

-умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

-наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала;  

-несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка 

«неудовлетворительно

» (2 балла) 

выставляется, если: 

-знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представлення об изученном материале;  

-отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

-наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

-несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка: Характеристика: 

Отметка ««отлично»    

(5 баллов)  

выставляется, если: 

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: даёт ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

-показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

-умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

-самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  
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-уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

-излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

-рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ, имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графитами, сопутствующими ответу; 

-допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «хорошо»       

(4 балла)     

выставляется, если: 

-показывает знание всего изученного учебного материала; 

-дает в основном правильный ответ, учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

-анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

-соблюдает основные правила культуры устной речи:  

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Отметка 

«удовлетворительно»  

(3 балла) выставляется, 

если: 

-демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

-применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

-допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки;  

-затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

-даёт неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

-использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Отметка 

«неудовлетворительно» 

(2 балла) выставляется, 

если: 

-не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

-не умеет применять, имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу,  

-допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
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3.1.  Критерии выставления отметок за письменные работы 

 

Отметка: Характеристика: 

Отметка «отлично»      

(5 баллов) выставляется, 

если: 

-выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

Отметка «хорошо»        

(4 балла) выставляется, 

если: 

-выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочётов. 

Отметка 

«удовлетворительно»    

(3 балла) выставляется: 

-выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

не более двух грубых ошибок; либо не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и один недочет; 

либо три негрубые ошибки; либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

либо четыре-пять недочетов. 

Отметка 

«неудовлетворительно» 

(2 балла) выставляется, 

если: 

-выполнил менее половины работы;  

-либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

 

3.2. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка: Характеристика: 

Отметка «отлично»      

(5 баллов) выставляется, 

если: 

-самостоятельно определил цель работы; 

-самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

-выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

-получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения (для обучающихся ІХ-Х1 классов); 

-грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения); 

-экономно использовал расходные материалы; обеспечил поддержание 

чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо»       

(4 балла) выставляется, 

если: 

-самостоятельно определил цель работы; 

-самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

-выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

-выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка 

«удовлетворительно»   

(3 балла) выставляется 

если: 

-самостоятельно определил цель работы; 

-выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

-выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

-выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично». 

Отметка 

«неудовлетворительно» 

(2 балла) выставляется, 

если: 

-не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно;  

-выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности.  
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Виды ошибок и недочетов при выполнении практических (лабораторных) работ.  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

-незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин: 

-незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;  

-неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы: 

-некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

-нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

-небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования, 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

-невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях);  

-недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

-нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

-некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников:  

-нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).  

Недочётами при выполнении работ считаются: 

-несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

-непоследовательность изложения текста (информации, данных);  

-описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

-нарушение установленных правил оформления работ; 

-использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

-небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

-использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

-отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации 
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Приложение 2 к Положению о промежуточной аттестации  

 

 МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 

Администрация МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева уведомляет Вас, что Ваш сын (Ваша 

дочь) 

________________________________________________________________________,  

ученик _____ класса имеет академическую задолженность за ___ четверть _______ учебного 

года по _____________. 

Ваш сын приглашается в школу с целью ликвидации академической задолженности в 

соответствии с данным планом-графиком: 

№ 

п/п 

Учебный  предмет, курс 

(модуль) 

Форма установления 

фактического уровня 

знаний 

Дата 

проведения 
Примечание 

1     

 

Ответственность за своевременную явку обучающегося для ликвидации академической 

задолженности возлагается на родителей. 

Директор образовательной организации    ______________________ /__________________ / 

Классный руководитель              __________________/________________/ 

Ознакомлены:________________            / ___________________________ /      ______________ 

                              (подпись)                           (Ф.И.О. родителей, законных представителей )     ( дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

Приложение 3 к Положению о промежуточной аттестации  

 

 МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 
 

Согласовано: 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося 

Ф.И.О. ________________________________ 

/________________/ 

подпись 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР 

________________/_____________ 

 

 

 

 

ПЛАН 

ликвидации пробелов в знаниях    

___________________________________________________________, 

обучающегося ______  класса, 

получившего неудовлетворительную отметку по учебному предмету 

_________________________ 

по итогам _______ четверти _____________ учебного года 

Учитель _______________________________________ 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Сроки 

проведения 

(указать период) 

Формы контроля по 

каждой теме 

Дата 

проведения 

Анализ 

проведённой 

работы 

(результативность) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Подпись учителя _________________________ /_______________ / 

Дата «____» _________________  г. 
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Приложение 4 

 к Положению о  промежуточной аттестации  

МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 

 

 

Справка о промежуточной аттестации 

Дана _____________________________________________, обучающемуся по образовательным 

программам ___________общего образования в форме _________________, в том, что он 

успешно прошел промежуточную аттестацию за курс _________класса в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии имени Анатолия Иосифовича 

Яковлева, г Урай и получил следующие результаты:  

 

№/п Наименование учебных предметов Отметка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

 

Протокол педагогического совета   № ______от  _____________________. 

 

 

Руководитель образовательной организации              _________ / __________________ ____ 

(подпись)             расшифровка 

 

МП 
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Внешние процедуры оценки 

• Независимая оценка качества образования. 

Независимая оценка качества образования - это оценка качества работы образовательных 

организаций и подготовки обучающихся (включая степень усвоения ими образовательной 

программы или ее частей). Независимая оценка образовательной деятельности проводится 

самой образовательной организацией, органами Управления образования, Департаментом 

образования и различными центрами качества образования. 

• Мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

К мониторинговым исследованиям различного уровня относятся: 

- всероссийские проверочные работы, 

- региональные диагностические работы, 

- национальные исследования качества образования. 

Национальные исследования качества образования (НИКО). 

Целями являются: 

• развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации; 

• содействие реализации поручений Президента Российской Федерации и программных 

документов Правительства Российской Федерации в части, касающейся качества образования; 

• совершенствование механизмов получения достоверной и содержательной информации 

о состоянии различных уровней и подсистем системы образования, в том числе с учетом 

введения ФГОС; 

• развитие информационно-аналитической и методологической базы для принятия 

управленческих решений по развитию системы образования в Российской Федерации; 

• содействие эффективному внедрению ФГОС; 

• содействие процессам стандартизации оценочных процедур в сфере образования. 

Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследований качества 

образования по отдельным учебным предметам, на конкретных уровнях общего образования 

(не реже 2 раз в год), каждое из которых представляет собой отдельный проект в рамках общей 

программы.    

В рамках НИКО исследуются предметные результаты обучения выпускников начальной 

школы по русскому языку, математике, предмету "Окружающий мир", а также метапредметные 

результаты и уровень сформированности универсальных учебных действий. 

 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в 

форме Портфеля достижений ученика (Портфолио) 
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Портфель достижений (Портфолио) ученика 

 

1.Общие положения 

1.1. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений обучающихся 

(Портфолио).  

1.2. Рабочий Портфель достижений обучающихся: 

      - ориентированный на обновление и совершенствование качества образования; 

      - реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

      - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

-  предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

1.3. Рабочий Портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов  

формата А 4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов: «Титульный лист». 

«Моя учёба». «Моё творчество». «Мои достижения»; тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

1.4. Рабочий Портфель достижений как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

2. Цели и задачи. 

 2.1. Основные цели и задачи ведения Портфеля достижений обучающихся в начальных 

классах: 

-  создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности 

в собственных возможностях; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 



97 

 

- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

-  приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ("я 

реальный", "я идеальный"); 

-  формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию.  

3. Преимущества Портфеля достижений  как метода оценивания 

достиженийобучающихся: 

3.1. Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

Портфель достижений обучающихся, понимаемый как сборник работ и результатов обучающе-

гося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

3.2. Портфель достижений обучающихся может быть отнесёно к разряду 

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.). 

3.3. Портфель достижений обучающихся — 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. 

3.4. Портфель достижений обучающихся: 

-  сфокусировано на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

-  содержание заданий Портфеля достижений обучающихся выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  
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-  разделы Портфеля достижений обучающихся («Титульный лист», «Моя учёба», «Моё 

творчество», «Мои достижения») являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

4.   Порядок формирования Портфеля достижений обучающихся. 

4.1. Портфеля достижений обучающихся начальных классов является одной из 

составляющих системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

4.2. В состав Портфеля достижений обучающихся 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. 

4.3.  Период составления Портфеля достижений  – 1-4 года (1-4 классы начальной 

школы).  

4.4. Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений и 

систематическое заполнение и знакомство родителей (законных представителей), 

администрации школы с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

4.5. Портфеля достижений хранится в классном помещении школы в течение всего 

времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое образовательное 

учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

личным делом (медицинской картой) ребенка.  

5.Структура Портфеля достижений обучающихсяначальной школы: 

5.1. Портфель достижений обучающихся начальной школы имеет следующую 

структуру: 

1. Титульный лист (оформляется педагогом) 

2. Раздел «Моя учёба»: 

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Раздел «Моё творчество»: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

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: 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

 

• диктанты, изложения, сочинения 

• аудиозаписи монологов, диалогов 

• дневники читателя 

• иллюстрированные авторские работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

Математика 

 

• математические диктанты 

• мини-исследования и мини-проекты, 

• модели, решения задач 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

Окружающий мир  

 

• дневники наблюдений 

• мини-исследования и мини-проекты 

• интервью, творческие работы 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

• аудио-, фото- и видео-материалы  

• продукты собственного творчества 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

Физическая 

культура 

 

• видео-материалы  

• дневники наблюдений и самоконтроля 

• самостоятельные работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

4. Раздел «Мои достижения»:  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Мониторинг физического развития ребенка, 
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мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие в 

соревнованиях, освоение основных движений, новых видов спорта и т.д. (Заполняется по годам 

обучения классным руководителем, учителем физической культуры, родителями) 

5.2. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений обучающихся, в характеристике выпускника начальной школы делаются 

выводы о:  

-  сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

 - сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Информация о достигаемых обучающимися образовательных результатах допустима 

только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Памятка для родителей. 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфолио, 

без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо 

сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, 

чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В процессе 

работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, формирование личного 

отношения к полученным результатам и осознание своих возможностей. 

 

Таким образом, формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• Портфель достижений учащегося;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся составлена на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт). Определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

   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». «Концепция развития 

универсальных учебных действий разработана 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 и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова» 

Под общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных 

предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) 

смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать 

свои мысли в устной и письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень 

универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах второго поколения. В 

качестве некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение 

выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели 

изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового 

характера. 

Система личностных результатов и универсальных учебных действий (УУД) в рамках нового 

стандарта: личностные,  регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
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Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках образовательных систем, 

реализуемых в МБОУ Гимназия («Д.Б.Эльконин – В.В. Давыдов», «Л.В.Занков»). 

Задачи: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 Понятие, функции и виды универсальных учебных действий 

 Понятие «универсальные учебные действия». 

           Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может 

быть использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных умений –  

интеллектульно-речевые  умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме).  

          Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 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:  
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- 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.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, 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. 

Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения: 

1. Оценивать ситуации и поступки  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  
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- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

2. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 
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- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ; 

-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Регулятивные универсальные учебные действия помогут: 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем 

2. Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

3. Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

--самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
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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 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений;  

-доказательство;  

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Познавательные универсальные учебные действия дают  навык:  

1.  Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 
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поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2.  Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

3.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров 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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К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык: 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

2.  Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 3.  Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования 

Личностные ценности 
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Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  



111 

 

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы 

Целью работы является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  



112 

 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Знакомство с этнокультурными особенностями ХМАО-Югры. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• 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. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 
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понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».  Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Изучение этнокультурных и природно-климатических особенностей ХМАО-Югры. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 
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в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

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

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Физическая культура» 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 овладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути 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). 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
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нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

В рамках образовательных систем, реализуемых в МБОУ Гимназия, на занятиях по многим 

предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
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 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-определение 

– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 



117 

 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– 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 (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 
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такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

1. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

Далее в таблице 2 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 5–8 

приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты 

достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. 

Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умения 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств 

и ценностей и 

отвечать за этот 

выбор 

 

Личностные 

результаты 

Умения 

организовывать 

свою деятельность  

 

 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире  

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Умения общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь 

с целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 
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ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, российская 

и гражданская  

идентичность) 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 

Работая с информацией, 

уметь передавать её 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

1. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

•  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия  
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Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

из различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную для 

себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в  

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 
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которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

    Для мониторинга УУД используется УМК «Учимся учиться и действовать». 

    Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» представляет собой 

систему проведения мониторинга метапредметных УУД и является продолжением УМК 

«Школьный старт» (педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе). 

    Диагностические мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформированности 

важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую стратегию 

достижения каждым ребенком метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО. 

    Программа открывает уникальные возможности для индивидуализации процесса обучения и 

достижения каждым ребенком высокого образовательного результата на основании системного, 

комплексного изучения его продвижения по образовательной траектории. 

Авторы комплекта:  

Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова, под редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой (Центр 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. Яковлевой 

(Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова). 

    Мониторинг - наиболее точный инструмент для отслеживания и оценки процесса развития 

УУД, позволяющий оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 

своевременные и обоснованные решения. Проводить его необходимо раз в год по единой 

стандартной процедуре. 

    Мониторинг метапредметных УУД «Учимся учиться и действовать» основан на следующих 

теоретических и методических положениях: 

http://www.zankov.ru/news/new/article=2407/
http://www.zankov.ru/news/new/article=2407/
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1. Уровень сформированности УУД показывает степень владения учеником определенными 

культурно значимыми способами построения деятельности, общения, мышления или оценки. 

Формирование УУД зависит от того, каким образом организована учебная деятельность 

ребенка, и происходит в ходе последовательных стадий, характеризующихся определенным 

уровнем осознания учащимся своей деятельности. 

2. Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработанных заданий. 

Сформированность каждого УУД проверяется на материале двух и более учебных предметов. 

3. Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к достижению планируемых 

результатов освоения начального общего образования, определенных стандартом, как 

отдельного учащегося, так и группы учащихся в целом. 

    Началом системной диагностической работы учителя является программа «Школьный 

старт», далее осуществляется ежегодное отслеживание процесса формирования УУД на основе 

единой «линейки» показателей.  

     Подробное описание процедуры проведения диагностики, оценки и анализа результатов 

представлены в методических рекомендациях для учителя. 

 

    В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности универсальных 

учебных действий является уровень выполнения по образцу. В мониторинге уже появляются 

задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную деятельность 

учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и критериальное 

оценивание конкретного учебного действия. 
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    С 1 по 4 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих отслеживанию и оценке: в 

первом классе их 8, во втором 13 и далее – более 20. Важно отметить, что показатели, 

вошедшие в мониторинг в 1 или 2 классах, остаются в нем до 4 класса. 

    Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качественной точки зрения 

и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже 

присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше 

базового». Результаты учащихся складываются в целостную картину по классу, определяются 

рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже позволяют сделать вывод о 

работе учителя по формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или 

недостижения учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов 

начальной школы. 

Организация диагностической работы 

     Диагностические задания собраны в рабочих тетрадях «Учимся учиться и действовать». В 

мониторинге 1 класса оба варианта напечатаны в тетради-«перевертыше». В мониторинге 2, 3 и 

4 классов существуют две отдельные тетради: 1 вариант и 2 вариант. 

    Каждый ребенок выполняет только один из двух вариантов. В исключительных случаях 

возможно последовательное выполнение ребенком двух вариантов. 

     Для повышения мотивации учащихся и целостного восприятия материала все задания 

мониторинга 1 класса объединены игровым сюжетом о лесной школе. Во 2 классе задания 

мониторинга объединяют рассказы про второклассников и их учительницу. 

    Все диагностические модули имеют одинаковую структуру: введение, образец, три 

диагностических задания (А, Б, В) и дополнительное задание. Каждый элемент 

диагностического модуля имеет свою специфику и назначение. 

    Во введении к каждому модулю приводится сюжетно-игровая ситуация, далее следует 

краткое описание образца и условий выполнения заданий. Каждый диагностический модуль 

занимает один разворот рабочей тетради. 

    Мониторинг сформированности УУД проводится в течение всего апреля (допустимо 

завершение в середине мая). 

    

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Начальное образование в МБОУ Гимназия  решает свою главную задачу — закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
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 МБОУ Гимназия  даёт возможность учащимся и их родителям право выбора программ и 

систем обучении. В школе реализуются образовательные программы: 

• РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

• «Начальная школа 21 века» 

При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя используют 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане; дана общая характеристика 

учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

5) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. (см. в 

приложении)  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

  

Перечень рабочих программ по предметам учебного плана (1-4 класс) 2017-2018 учебный год 

 

Номер приложения к ООП 

НОО 

Учебные 

предметы 

Наименование учебных программ, с 

указанием уровня обучения (базовый 

/профильный), годы реализации, УМК 

1 
2.2.2.1. Русский 

язык 

 

Русский язык 

УМК 

Нечаева Н.В. 

УМК 

Полякова А.В. 

УМК 

Виноградова Н.Ф. 

Рабочая программа по русскому языку 1класс  

Рабочая программа по русскому языку 2класс 

Рабочая программа по русскому языку 3класс 
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Рабочая программа по русскому языку 4класс 

2 Русский язык 

УМК  

Репкин В.В. 

УМК 

Тимченко Л.И. 

Рабочая программа по русскому языку 1класс  

Рабочая программа по русскому языку 2класс 

Рабочая программа по русскому языку 3класс 

Рабочая программа по русскому языку 4класс 

3 
2.2.2.2. 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

УМК 

Виноградова И.Ф. 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

1класс  

Рабочая программа по литературному чтению 

2класс 

Рабочая программа по литературному чтению 

3класс 

Рабочая программа по литературному чтению 

4класс 

4 Литературное 

чтение 

УМК  

Матвеева В.И. 

Рабочая программа по литературному чтению 

1класс  

Рабочая программа по литературному чтению 

2класс 

Рабочая программа по литературному чтению 

3класс 

Рабочая программа по литературному чтению 

4класс 

5 
2.2.2.3. Родной 

(русский) язык 

 Рабочая программа по родному (русскому) 

языку 1 класс  

Рабочая программа по родному (русскому) 

языку 2 класс 

6 
2.2.2.4. 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 Рабочая программа по литературному чтению 

на родном (русском) языке1 класс  

Рабочая программа по литературному чтению 

на родном (русском) языке 2 класс 

7 

 2.2.2.5. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
УМК 

 Быкова Н.И. 

Рабочая программа по английскому языку 2 

класс 

Рабочая программа по английскому языку 3 

класс 

Рабочая программа по английскому языку 4 

класс 
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7 
2.2.2.6. 

Математика 

 

Математика  
УМК  

Петерсон Л.Г. 

 

Рабочая программа по математике 1класс  

Рабочая программа по математике 2класс 

Рабочая программа по математике 3класс 

Рабочая программа по математике 4класс 

7 

 

Математика 

УМК 

Давыдов В.В., 

Горбов С.Ф. 

УМК 

Александрова 

Э.И. 

Рабочая программа по математике 1класс  

Рабочая программа по математике 2класс 

Рабочая программа по математике 3класс 

Рабочая программа по математике 4класс 

8 
2.2.2.7. 

Окружающий 

мир 

 

Окружающий 

мир 

УМК 

Виноградова Н.Ф. 

 

 

Рабочая программа по окружающему 1класс 

Рабочая программа по окружающему 2класс 

Рабочая программа по окружающему 3класс 

Рабочая программа по окружающему 4класс 

9 Окружающий 

мир 
УМК 

Чудинова Е.В., и 

др 

 

 

Рабочая программа по окружающему 1класс 

Рабочая программа по окружающему 2класс 

Рабочая программа по окружающему 3класс 

Рабочая программа по окружающему 4класс 

10 
2.2.2.8. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

УМК 

Беглов А.Н., 

Саплина Е.В. 

Рабочая программа по основам религиозных 

культур и светской этике (основы мировых 

религиозных культур) 4 класс  

11 Основы 

религиозных 

Рабочая программа по основам религиозных 

культур и светской этике (основы светской 
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культур и 

светской этики 

УМК  

Шамшурин А.А. 

и др. 

этики) 4 класс  

12 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

УМК Кураев А.В. 

Рабочая программа по основам религиозных 

культур и светской этике (основы 

православной культуры) 4 класс  

13 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

УМК  

Латышин Д.И. 

Рабочая программа по основам религиозных 

культур и светской этике (основы исламской 

культуры) 4 класс  

14 
2.2.2.9. 

Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

УМК  
С.Г. Ашиковой 

 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 1 класс  

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 2 класс 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 3 класс 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 4класс 

15 
2.2.2.10. Музыка 

 

Музыка 

УМК 

Е.Д.Критской, Г. 

П. Сергеевой,     

Т. С. Шмагина  

Рабочая программа по музыке 1класс  

Рабочая программа по музыке 2класс 

Рабочая программа по музыке 3класс 

Рабочая программа по музыке 4класс 

16 
2.2.2.11. 

Технология 

 

Технология 

УМК 

М.В.Хохлова,и 

др. 

 

Рабочая программа по технологии 1класс  

Рабочая программа по технологии 2класс 

Рабочая программа по технологии 3класс 

Рабочая программа по технологии 4класс 

17 
2.2.2.12. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 

1класс  
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Физическая 

культура 

 

УМК  

Матвеев А.В.. 

Рабочая программа по физической культуре 

2класс 

Рабочая программа по физической культуре 

3класс 

Рабочая программа по физической культуре 

4класс 

  

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная  записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических  особенностей 

области и города, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
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моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цели и задачи  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 



134 

 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

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

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит три 

раздела. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества,  определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования:  

Второй   раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. По каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. Определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Раскрыты принципы и 

основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, третьем разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты.
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Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  
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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, 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 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-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 
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смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·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 детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
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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 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 
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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. 

 

3. Содержание воспитательной работы  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 

идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 

проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 

среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город), те люди, 

с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки 

детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 

торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы 

называем такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 
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Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.   

• Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий 

его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что 

красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей 

речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

• Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою 

комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует 

ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок 

в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём 

рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

 Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. 

Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно 

позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое 

справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка 

на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 
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помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но 

только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  

или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 

интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 

лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь 

на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо 

кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую 

лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной 

речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  

принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 
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осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за 

её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для 

этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два 

усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться 

от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализо-

вывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни 

класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а 

среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного 

отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно 

устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, 

организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей. В 

этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и 

воспитанию.  
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2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые 

способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 

жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 

совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, 

создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», 

«Реликвии нашей семьи» и др. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Направление 

Программы  

Направление 

плана 

воспитательной 

работы 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

СТРАНА 

ГРАЖДАН 

(ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКО

Е ВОСПИТАНИЕ)  

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–

4 кл. – «современная 

Россия – люди и 

государство», 

«наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные 

и трудные страницы 

прошлого», «права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом 

обществе, права 

человека и права 

ребёнка». 

Литературное чтение 

– сказки народов 

России и мира; 

произведения о 

России, её природе, 

людях, истории. 

Духовно-

нравственная 

культура народов 

России – равенство и 

Знакомство с 

правилами, образцами 

гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с 

моими друзьями, 

моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу 

сделать для своего 

класса, своих земляков, 

своих сограждан?», 

«Кем из наших предков 

я горжусь?», «Что 

делать, если я 

столкнулся с 

несправедливостью?», 

«Как разные народы 

могут жить в мире друг 

с другом» и т.д.  

(Слова); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 
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добрые отношения 

народов России.  

Риторика – культура 

диалога, 

взаимодействие 

представителей 

разных конфессий.   

Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях 

(Дела):   

– посредством 

технологии 

оценивания опыт 

следования совместно 

выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на 

разных предметах – 

опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных 

ролях;  

– специфические 

предметные методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и под-

держки товарища. 

Например, в 

математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов». 

фильмов, 

представляющих 

образцы гражданского 

и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и 

путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны в 

памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни 

мира», «Культурное 

наследие предков в 

музеях нашего края» и 

т.д. (Слова);   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Письмо ветерану 

Великой 

Отечественной войны», 

«Моё Отечество», 

«Детский рисунок 

против войны» и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, делами 

которых можно 

гордиться;  

– ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных 

центров разных 

народов России 

(Слова); 

– осуществление 

вместе с родителями 

творческих проектов 

национальной, 

гражданской, 

социальной 

направленности;  

– ролевые игры, 

моделирующие 
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ситуации гражданского 

выбора, требующие 

выхода из 

национальных, 

религиозных, 

общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих 

поступков» и т.п. 

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Участие в 

исследовательских 

экспедициях по 

изучению и 

сохранению 

культурных богатств 

родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках 

защитникам Отечества.  

Участие в работе 

поисковых отрядов, 

восстанавливающих 

имена погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны.  

Организация для 

жителей своего города 

национально-

культурных 

праздников, 

фестивалей, например 

«Богатство культур 

народов России».  

Участие в 

восстановлении 

памятников культуры и 

истории родного края.  

Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по 

подготовке 

празднования 

государственных 
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праздников России, 

«Моя улица – без 

мусора» и т.п.   

Воспитание  

нравственных 

чувств 

и этического  

сознания.  

 

         ДОБРЫЕ ЧУВСТВА 

И МЫСЛИ 

(ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ 

СОВЕРШАТЬ 

ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ) 

 

Уч        Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах (Слова). 

Литературное чтение 

(анализ и оценка 

поступков героев; 

развитие чувства 

прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка и т.д.). 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 

внимания к слову и 

чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир 

(«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях «человек 

–человек» и «человек 

– природа» и т.д.). 

Духовно-

нравственная 

культура народов 

России («добро и 

зло», «мораль и 

нравственность», 

«долг и совесть», 

«милосердие и 

справедливость» и 

т.д.). 

Риторика 

(нравственные нормы 

и правила общения в 

разных речевых 

ситуациях, культура 

диалога, речевой 

этикет). 

Формирование 

жизненной позиции 

Знакомство с 

правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию плохих 

и хороших поступков, 

черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные 

часы по примерным 

темам (по работам:  

«Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За 

что мне стыдно?», «Чем 

я горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться…не 

обманывать… не 

хвастаться … не 

завидовать» и т.д.) 

(Слова); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации 

нравственного 

поведения;  

– экскурсии, например, 

«Добро и зло на 

полотнах художников» 

и др. (Слова);   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Долг и совесть в 

жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в 

пословицах моего 

народа» и т.п. (Слова и 

Дела);  

– ознакомление (по 

желанию детей и с 
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личности – 

взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация 

нравственных правил 

поведения в учебном 

взаимодействии 

(Дела). 

Проблемный диалог 

(образовательная 

технология) – это 

развитие культуры 

общения в режимах 

мозговых штурмов, 

полилогов, 

требующих 

поступаться своими 

интересами и 

амбициями, слушать и 

понимать 

собеседника, 

корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение 

(образовательная 

технология) – 

интерпретация текста 

порождает 

нравственную оценку, 

важно и то, в каком 

стиле проходит 

обсуждение, 

насколько откровенно 

дети делятся своими 

взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и поддержки 

товарища. 

 

согласия родителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций: экскурсии 

в места богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встречи с 

религиозными 

деятелями (Слова); 

– осуществление 

вместе с родителями 

творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

нравственного выбора 

(Дела); 

– туристические 

походы и другие 

формы совместно 

деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), 

требующие выработки 

и следования правилам 

нравственного 

поведения, решения 

моральных дилемм 

(Дела). 

Завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих 

поступков» и т.п. 

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Посильное участие в 

оказании помощи 

другим людям:  

– подготовка 

праздников, концертов 

для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный 
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и с согласия родителей 

сбор собственных 

небольших средств 

(например, игрушек) 

для помощи 

нуждающимся; 

• – решение 

практических личных и 

коллективных задач по 

установлению добрых 

отношений в детских 

сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к уче-

нию, 

труду, жизни. 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И 

ДЛЯ ДРУГИХ 

(ВОСПИТАНИЕ 

ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К 

ЖИЗНИ) 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль 

труда и творчества, 

его различные виды, 

обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, 

преобразования 

природы.  

Литературное чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – 

роль творческого 

труда писателей, 

художников, 

музыкантов 

Получение трудового 

опыта в процессе 

учебной работы 

(Дела). 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их 

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений 

людей в процессе труда 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» и т.д. 

(Дела); 

– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего 

края и мира (Слова);   

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с 

родителями «Труд 

моих родных»  

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Опыт принесения 
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до конца.  

Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе 

при реализации 

различных учебных 

проектов. 

Работа в группах и 

коллективные 

учебные проекты – 

навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

 

практической пользы 

своим трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего 

дома, класса, школы, 

улицы; 

– расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта 

близких, товарищей 

дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные 

работы (по желанию и с 

согласия родителей) в 

школьных 

производственных 

фирмах и других 

трудовых 

объединениях (детских 

и разновозрастных). 

 ЗДОРОВЬЕ 

(ВОСПИТАНИЕ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей 

(Слова). 

Физкультура – 

овладение 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья общества, 

семьи  в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  
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комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья  в 

поведении людей, 

питании, в отношении 

к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние 

слова на физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«словом может 

убить, словом может 

спасти»). 

Технология – правила 

техники безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья 

в процессе учебной 

работы (Дела):   

– осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в процессе 

учёбы; 

– регулярность 

безопасных 

физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

– образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

– спортивные 

праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с 

родителями);  

–  занятия в 

спортивных секциях;  

– туристические 

походы (развитие 

выносливости, интерес 

к физической 

активности); 

– классные часы, 

беседы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Человек 

есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, 

которые порождают 

увлечения 

компьютерными 

играми, телевидением», 

«Можно ли словом 

помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми, 

их образом жизни, 

укрепляющим или 

губящим здоровье 

(Слова);   

– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни (путе-

шественники, 

любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее 

здоровье в слож-ной 

ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), 

с представителями 

профессий, предъявля-

ющих высокие 

требования к здоровью, 
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продуктивное чтение, 

технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 

«самооценка», «право 

отказа от текущей 

отметки, право 

пересдачи 

контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

со спортсменами–

любителями и 

профессионалами.  

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, 

чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 

– составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление 

с ними своих близких;   

– противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) 

курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание 

 

ПРИРОДА 

(ЭКОЛОГИЧЕСКО

Е ВОСПИТАНИЕ) 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

Знакомство с 

правилами бережного 

отношения к природе в 

ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие и 

биологические музеи, 

парки, заповедники, 

видеопутешествия, 
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неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека 

и природы. 

Литературное чтение 

– опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного отношения 

к природе в процессе 

учебной работы 

(Дела):   

– сбережение 

природных ресурсов в 

ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов, бумаги и 

т.п.  

 

туристические походы, 

знакомящие с 

богатствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира (Слова);   

– классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Как помочь 

природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для 

человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с 

учеными, изучающими 

природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, 

его богатств и способов 

их сбережения.  

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– каждодневная 

сортировка бытового 

мусора для облегчения 

его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних 

и в дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях 

на школьном дворе, на 

улицах, в местах 

отдыха людей на 

природе: посадка 

растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе 

экологических 

организаций, в 

отдельных проектах – 

экологические патрули, 
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работа лесничеств и 

т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на 

тему «Бережное 

отношение к природе».  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

КРАСОТА 

(ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ) 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, 

направленных на 

приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, 

всего мира (Слова). 

Изобразительное 

искусство и Музыка – 

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального 

искусства; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литературное чтение 

– приобщение к 

литературе как к  

искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности. 

Риторика – красота 

слова звучащего 

(коммуникативные  и 

этические качества 

речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), 

гармония слова и 

дела, красота слова и  

внутренний мир 

человека. 

Театр (учебный курс) 

– красота 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, 

путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы 

(художественные 

музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по 

примерным темам: 

«Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художест-венных 

образах отразилась 

красота?» (Слова);  

– классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Красота в 

жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое 

от безобразного?», 

«Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание 

и разрушение красоты 

– словом, жестом, 

действием», «Как 

сказать правильно?», 

«Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих 
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сценического 

действия. 

Получение опыта 

восприятия искусства 

и художественного 

творчества в процессе 

учебной работы 

(Дела):   

– исполнение 

творческих заданий 

по разным предметам 

с целью 

самовыражения, 

снятия стресса, а не 

для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия 

цели, но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров. 

 Общественные задачи 

(внешкольная 

деятельность)  

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении 

помещений, зданий; 

– участие в шефстве 

класса, школы над 

памятниками культуры; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния 

при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в 

соответствии с 

различными 

житейскими 

ситуациями. 

  

Планируемые результаты Программы: 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 
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ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  

не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 

те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 

то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направление 

Программы  

Направление 

плана 

воспитательной 

работы 

Слова  Дела  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

СТРАНА 

ГРАЖДАН  

 

– элементарные 

знания о законах и 

правилах 

общественной жизни, 

о государственном 

устройстве России, о 

правах и обязанностях 

граждан, об их 

самостоятельных 

объединениях 

(гражданском 

обществе);   

– знание важнейших 

вех истории России, 

своего народа, 

представления об 

общей судьбе народов 

единой страны, о тех 

людях или событиях, 

которыми может 

гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе 

совести, о взглядах на 

религиозные идеалы 

(вера, мировоззрение) 

традиционных 

российских религий и 

светской культуры; 

– знание о 

необходимости 

мирного 

сотрудничества 

народов и государств 

ради развития всего 

человечества; 

– отрицательная 

осуществление чего-то 

полезного для «своих» 

– друзей, 

одноклассников, 

земляков, граждан 

своей страны (даже 

вопреки своим личным 

интересам и желаниям);  

– участие в принятии и 

исполнении 

коллективных 

решений, управляющих 

жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– умение отвечать за 

свои проступки 

(принятие наказания, в 

т.ч. самооценка 

проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в 

пределах своих 

возможностей) 

нарушению порядка, 

закона, несоблюдению 

обязанностей, 

нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, 

препятствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в 

пределах своих 

возможностей) 

оскорбления, 

высмеивания людей 

другой 
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оценка нарушения 

порядка (в классе, на 

улице, в обществе в 

целом), несоблюдения 

обязанностей, 

оскорбления людей 

другой 

национальности, 

религии, убеж-дений, 

расы, нарушения 

равноправия, 

терпимое отношение к 

гражданам другой 

нацио-нальности;    

– отрицательная 

оценка насилия как 

способа решения 

конфликтов между 

людьми, народами, 

государствами.  

 

национальности, 

религии, убеждений, 

расы; 

– умение вести 

корректный, 

доброжелательный  

разговор с человеком 

других взглядов, 

религиозных 

убеждений, 

национальности;  

– проявление уважения 

(в действиях) к 

государственным 

символам России, 

памятникам истории и 

культуры, религии 

разных народов России 

и мира;  

– добровольное 

заинтересованное 

участие в 

общественной жизни за 

пределами школы 

(например, 

празднование 

государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и 

добровольное 

проявление уважения и 

заботы по отношению к 

защитникам Родины, 

ветеранам.    

Воспитание  

нравственных 

чувств 

и этического  

сознания.  

 

         ДОБРЫЕ ЧУВСТВА 

И МЫСЛИ  

 

– знание главных 

нравственных правил, 

норм; 

– представления о 

базовых российских 

ценностях – идеях и 

правилах, 

объединяющих людей 

разных поколений, 

народов, 

общественных групп 

и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

– умение отделять 

оценку поступка от 

оценки человека; 

– различение 

хороших и плохих 

поступков; 

– избегание плохих 

поступков, капризов; 

– признание 

собственных плохих 

поступков; 

– осуществление чего-

то полезного для своей 

семьи, самых близких 

людей, в том числе – 

отказ ради них от 

каких-то собственных 

желаний; 

– защита (в пределах 

своих возможностей) 

собственной чести и 

достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в 

пределах своих 
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– умение разумно 

управлять 

собственной речью в 

многообразных 

ситуациях общения, 

соблюдая принцип 

эффективного 

общения (установка 

на взаимодействие, 

взаимо-понимание, 

доброжелательное 

отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная 

оценка  плохих 

поступков: грубости, 

несправедливости, 

предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях 

и т.д.). 

возможностей) 

проявлению 

несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное 

отношение (в 

действиях) к старшим, 

к традициям семьи, 

школы и общества, к 

чести и достоинству 

других людей;  

– добровольная 

помощь, забота и 

поддержка по 

отношению к младшим, 

к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко 

всему живому; 

– следование правилам 

вежливого, приличного 

поведения 

(«волшебные слова», 

правила этикета) в 

школе и общественных 

местах. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к уче-

нию, 

труду, жизни. 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И 

ДЛЯ ДРУГИХ  

 

– знание о важной 

роли в современной 

жизни разных 

профессий, науки, 

знаний и образования; 

– понимание особой 

роли творчества в 

жизни людей; 

– отрицательная 

оценка лени и 

небрежности. 

 

–  уважение в действии 

к результатам труда 

других людей;  

– стремление и умение 

делать что-то полезное 

(вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в 

коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

– стремление найти 

истину в решении 

учебных и жизненных 

задач; 

– стремление к 

творческому, 

нестандартному 

выполнению работы; 

– выражение своей 

личности в разных 

видах творчества, 

полезной другим 

людям деятельности;  

– проявление 

настойчивости в работе 

– доведение начатого 

дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных 
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заданий); 

– соблюдение порядка 

на рабочем месте. 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

ЗДОРОВЬЕ  

 

– знание о  ценности 

своего здоровья и 

здоровья других 

людей для 

самореализации 

каждой личности, и  о 

том вреде, который 

можно нанести 

здоровью различными 

действиями; 

– знание о 

взаимозависимости 

здоровья физического 

и нравственного, 

здоровья человека и 

среды, его 

окружающей; 

– знание о важности 

спорта и физкультуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья;  

–  знание о 

положительном 

влиянии 

незагрязнённой 

природы на здоровье;  

– знание о возможном 

вреде для здоровья 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

и т.п.; 

– отрицательная 

оценка неподвижного 

образа жизни, 

нарушения гигиены; 

– понимание влияния 

слова на физическое 

состояние, настроение 

человека. 

 

– соблюдение правил 

гигиены и здорового 

режима дня; 

– подвижный образ 

жизни (прогулки, 

подвижные игры, 

соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание 

 

ПРИРОДА  

 

– начальные знания о 

роли жизни в природе, 

её развитии 

(эволюции);  

– начальные знания о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, о 

том вреде, который 

наносит ей 

современное 

– самостоятельное 

заинтересованное 

изучение явлений 

природы, форм жизни, 

роли человека; 

– бережное, заботливое 

отношение к растениям 

и животным;  

– добровольные 

природоохранные 
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хозяйство человека, о 

нормах экологической 

этики;  

– знание о богатствах 

и некоторых 

памятниках природы 

родного края, России, 

планеты Земля; 

– отрицательная 

оценка (на основе 

норм экологической 

этики) действий,  

разрушающих 

природу; 

– умение с помощью 

слова убедить другого 

бережно относиться к 

природе.   

действия (уборка 

мусора после пикника, 

распределение мусора 

по контейнерам для 

переработки, экономия 

воды и электричества и 

т.д.);  

– добровольное 

участие в 

экологических 

проектах (озеленение 

школьного участка, 

очистка территории и 

т.п.). 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

КРАСОТА  

 

– представление о 

красоте души и тела 

человека, о гармонии 

в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и 

чувствовать красоту 

природы, творчества, 

поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные 

представления о 

выдающихся 

художественных 

ценностях культуры 

России и мира; 

– проявление 

эмоциональных 

переживаний при 

восприятии 

произведений 

искусства, фольклора 

и т.п.;  

– различение 

«красивого», 

«гармоничного» и 

«безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание 

некрасивых поступков 

(в т.ч. речевых 

поступков, жестов), 

неряшливости, знание 

норм речевого 

этикета. 

– самостоятельное 

заинтересованное 

обращение к 

произведениям 

искусства (чтение 

литературы, посещение 

концертов, спектаклей, 

музеев);  

– реализация себя в 

художественном 

творчестве;  

– украшение 

пространства своей 

жизни – дома, класса, 

школы, улицы;  

– соблюдение правил 

этикета,  поддержание 

опрятного внешнего 

вида. 
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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 обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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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. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему  

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 
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такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

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

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте 



166 

 

России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707 и приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер № 22540). 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.07.2012 № 03-470 «О методических материалах»; 

 

Цель: 

Формирование устойчивых представлений школьников о здоровом образе жизни как 

ценности; умений осуществлять линию поведения, основывающуюся на приоритете здоровья. 

Задачи программы: 

1. 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. 

2. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье. 

     3. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  здорового 

образа жизни: 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

     4. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

     5. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты 

• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• сформированность основ экологической культуры; 

• сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

• снижение показателя заболеваемости учащихся; 

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В гимназии   

• 3 спортивными залами 

• тренажерным залом  

• залом хореографии  

• залом аэробики 

• диско-залом  

• актовым залом 

• лекционным залом 

• телестудией 

•  кабинетами технологии для девочек и мальчиков 

• столовой на 250 мест 

• кабинетами психологической разгрузки и логопеда 

В школе имеется медицинский блок, три  зимних сада, хорошо оформленные  рекреации, 

созданы все условия для организации образовательного процесса.    

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической 

культуры,  педагог  - психолог, учитель – логопед,  врач и медицинская сестра. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных 

предметов.   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Правила безопасной жизни», «Твоё 

здоровье», «Человек – живое существо», «Земля – наш общий дом», «Природные сообщества»и 

др. и темы: «Забота о своем здоровье и хорошем настроении», «Утренняя гимнастика», 

«Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 

электричеством)», «Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли», «Охрана 

воды от загрязнения», «Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле», «Режим школьника. 

Здоровый сон», «Роль человека в сохранении природных объектов», «ОБЖ: когда дом 

становится опасным» и др. 
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При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 



170 

 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

• рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация динамической паузы после 2 урока; 

• организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

• Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, физкультуры и спорта.. 

5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  

проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и 

т.д.), проведение  дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

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

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Организация работы МБОУ Гимназия по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе МБОУ Гимназия с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

      1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

4. внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

5. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

6. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

7. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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8. приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

9. привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

 План мероприятий второго этапа спланирован в форме трех модулей: информационно-

методический, спортивно-оздоровительный, воспитательно-педагогический. 

         

Реализация программы на первом этапе. 

       Для осуществления мониторинга используется следующая технология. 

 

№ 

п\п 

Этапы Действия Ответственный Результат  

1. Система 

организации 

тестирования 

1. Разработка инструктивно-

методического материала. 

2. Введение формы 

отчетности (паспорт 

здоровья). 

3. Проведение семинара с 

педагогическим составом по 

технологии проведения 

мониторинга. 

Зам.директора по 

НМР 

Анкеты, тесты, 

паспорт 

здоровья, 

материалы 

семинара 

2. Система 

обработки 

информации 

Ручная обработка результатов 

тестирования и 

анкетирования учащихся и 

родителей, заполнение 

протоколов.  

Кл.руководители Результаты 

мониторинга 

3. Анализ 

информации  

Подготовка аналитического 

отчета с рисунками, 

графиками, таблицами. 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

Аналитически

й отчет 

4. Разработка 

мероприятий 

программы 

 Выделение приоритетов в 

работе, составление плана.  

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

План работы 

5. Контроль и 

корректировка 

Осуществление регулярного 

контроля за выполнением 

Зам.директора по 

ВР, УВР 

Аналитическая 

справка, 
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программы санитарно-гигиенических 

требований согласно  

СанПиН, качеством 

реализации мероприятий 

программы 

внесение 

корректив в 

программу 

УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Директор школы, 

администрация  

школы 

ПМПк 

(психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед) 

Зам. директора  

по воспитательной 

работе 

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

1. Анализ 

состояния 

здоровья 

обучающихся. 

2. Принятие 

управленческих 

решений. 

3. Подбор 

педагогических и 

вспомогательных 

кадров. 

4. Организаци

я методической 

работы. 

1. Изучение 

состояния здоровья 

школьников, причин 

и тенденций. 

2. Изучение 

адаптации учащихся. 

3. Разработка и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

учащимися. 

4. Индивидуаль

ные консультации 

классных 

руководителей. 

5. Осуществлен

ие работы с 

родителями 

(родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации).  

1. Планирование 

здоровьесберегающей 

работы школы на 

новый учебный год. 

2. Организация 

методической работы 

с классными 

руководителями. 

3. Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися. 

4. Контроль за 

деятельностью 

классных 

руководителей. 

1. Планировани

е 

здоровьесберегающ

ей работы с 

классом. 

2. Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

3. Выбор форм 

и методов работы с 

классом , с учетом 

состояния здоровья 

и психологических 

особенностей 

группы. 

 

       В целях сохранения и  укрепления здоровья учащиеся начальных классов школы обучаются 

по пятидневной рабочей неделе. Это позволяет рационально распределить и снизить нагрузку  

обучающихся  за счет придания этой нагрузке стабильности, сбалансированной равномерности. 

        Второй этап. Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде трех 

модулей: информационно-методический, спортивно-оздоровительный, воспитательно-

педагогический. Реализация работы по трем модулям проходит в тесном сотрудничестве 
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администрации, классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, 

родительской общественности и при взаимодействии с городскими организациями, 

занимающимися профилактикой и просвещением.  

 

 

Модуль 1. Информационно-методический. 

№ Мероприятие Ответственный Результат 

1. Формирование навыков здорового 

образа жизни учащихся с 

использованием ИКТ 

Кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Умение вести 

здоровый образ жизни 

2. Разработка и внедрение 

общешкольных мероприятий, 

направленных на формирование 

ЗОЖ 

Зам.директора по 

ВР, пеагог-

организатор 

Включение в план 

работы мероприятий, 

направленных на 

формирование ЗОЖ (в 

том числе с участием 

родителей)  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся (процесса 

адаптации, коррекция выявленных 

проблем) 

Педагог-психолог, 

социальный пеадгог, 

кл.руководитель 

Оказание 

необходимой помощи 

в решении проблем 

4. Обучение и воспитание через 

предмет 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

Разработка и 

проведение 

интегрированных 

уроков 

5. Внедрение в практическую 

деятельность учителей 

здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ПМК 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

6. Соблюдение установленной 

продолжительности учебной 

нагрузки в течение дня, недели в 

соответствии с СанПиНом и 

базисным учебным планом 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

Снижение 

утомляемости 

учащихся в течение 

учебного дня 

7. Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по 

шкале трудности с предметами, 

которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся 

Зам.директора по 

УВР 

 

Модуль 2. Спортивно-оздоровительный. 

№ Мероприятие Ответственный Результат 

1. Проведение дней здоровья Зам.директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

кл.руководители, 

родители 

Укрепление 

здоровья учащихся, 

развитие стремления 

к ЗОЖ, занятиям 

спортом 

2. Всемирный день здоровья (7 Зам.директора по Укрепление 
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апреля) ВР, учителя 

физкультуры, 

кл.руководители, 

родители 

здоровья учащихся, 

развитие стремления 

к ЗОЖ, занятиям 

спортом 

3. Проведение спортивных 

праздников «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Кл.руководители, 

учителя 

физкультуры 

Укрепление 

здоровья учащихся, 

формирование ЗОЖ  

4. Организация работы объединений : 

- «Баскетбол»; 

- «Туризм»; 

- «Шахматы» 

- «Танцы» 

Зам.директора по 

ВР, ПДО 

Укрепление 

здоровья учащихся, 

интерес к занятиям 

физической 

культурой и спортом 

5. Участие в конкурсах различного 

уровня 

Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

Укрепление 

здоровья учащихся, 

интерес к занятиям 

физической 

культурой и спортом 

6. Организация оздоровительных 

режимных моментов на уроках, 

большой перемене, регулярное 

проведение утренней зарядки. 

Релаксационная музыка во время 

перемен  

Учителя-

предметники, 

кл.руководители, 

педагог-организатор 

Увеличение 

двигательной 

активности, 

поддержание 

психической 

устойчивости 

учащихся. 

Профилактика 

заболеваний органов 

зрения, костно-

мышечного 

аппарата. Создание 

благоприятного 

эмоционального 

фона  

7. Проведение прогулок на свежем 

воздухе в рамках динамического 

часа 

Учителя 1-х классов Увеличение 

двигательной 

активности 

8. Проведение месячника военно-

патриотического воспитания  

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

Совершенствование 

нравственного 

здоровья 

9. Проведение спортивных 

праздников и турниров, 

приуроченных к датам и событиям 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Совершенствование 

физического и 

нравственного 

здоровья 

    

 

  Модуль 3.  Воспитательно-педагогический. 

№ Мероприятие Ответственный Результат 

1. Организация взаимодействия 

между школой, КДН и ЗП, ОВД, 

службами социальной защиты 

населения, наркологической 

службой и родительским активом  

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информирование 

родителей и детей, 

профилактика 

правонарушений и 

употребления ПАВ 
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2. Открытые уроки по 

инновационным 

здоровьесберегающим 

технологиям 

Зам.директора по 

МР, руководители 

ПМК 

Обмен опытом между 

педагогами по данной 

проблеме 

3. Проведение интегрированных 

уроков  

Зам.директора по 

МР, учителя-

предметники 

Пропаганда и 

воспитание ЗОЖ 

4. Организация и проведение 

классных часов, выставок, 

конкурсов, сочинений по тематике 

ЗОЖ (в том числе с участием 

родителей) 

Кл.руководители Пропаганда и 

воспитание ЗОЖ 

5. Проведение тематических 

родительских собраний 

Зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

Просвещение 

родительской 

общественности, 

привлечение внимания 

родителей к проблемам 

учащихся 

6. Заседания родительского клуба, 

посвященные вопросам ЗОЖ 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

кл.руководители 

Просвещение 

родительской 

общественности, 

привлечение внимания 

родителей к проблемам 

учащихся 

7. Проведение бесед, лекций, 

практических занятий школьным 

фельдшером, врачами – узкими 

специалистами, педагогом-

психологом, педагогом-

организатором ОБЖ  для учащихся 

и родителей 

Зам.директора по ВР Повышение уровня 

информированности 

учащихся, родителей. 

Привитие навыков 

ЗОЖ 

8. Проведение психолого-

педагогических семинаров для 

педагогов по данной тематике 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

9. Совместный просмотр фильмов и 

телепередач и анализом ситуации 

Кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

информированности 

учащихся 

 

Исполнение мероприятий программы направлено на реализацию идеи, которая заключается 

в понимании  значимости  не только физических, но и психических, духовных способностей 

ребенка, его самоопределения, что позволяет не останавливаться на физическом развитии, а 

комплексно формировать индивидуальное здоровье школьника. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий ; 

• организацию дней здоровья. 

Обеспечение безопасности 

Безопасная инфраструктура ОУ: 

-безопасное состояние и содержание здания, помещений, инженерного и 

вспомогательного оборудования в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами, 

правилами пожарной безопасности, электробезопасности, требованиями ОТ и ТБ; 

-обеспечение инженерно-технической защищенности (охранная сигнализация, 

видеонаблюдение); 

Духовное 

здоровье 

Психическое 

здоровье 

Социальное 

здоровье 

Физическое 

здоровье 
Индивидуальное 

здоровье 
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-обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения засчет 

организации плановой работы по данному направлению; 

-обеспечение пожарной безопасности за счет организации плановой работы. 

-организация пропускного режима обучающихся и работников школы; 

-обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности; 

- организация работы по ГО и действием в ЧС; 

Совершенствование педагогической системы подготовки обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности. 

Педагогический коллектив одним из приоритетных направлений своей деятельности 

выбрал подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности.  

Разработана нормативно-правовая база по следующим направлениям: гражданская 

оборона, пожарная безопасность, медицинская подготовка, охрана здоровья, 

антитеррористическая деятельность образовательного учреждения. 

Главной задачей по подготовке персонала и обучающихся считается: 

- в области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализация мероприятий, направленных 

на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, подготовку работников организации к действиям при чрезвычайных ситуациях; 

- в области гражданской обороны — обеспечение повседневной готовности органов 

управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач 

при переводе на условия военного времени, возникновении крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных террористическими актами; 

- в области обеспечения пожарной безопасности — реализация комплекса мероприятий по 

предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение ролии значения системы 

пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех 

работников, оснащение зданий и помещений средствами противопожарной защиты и 

пожаротушения. 

Пожарная безопасность 

В области противопожарной защиты в школе имеется: 

➢ система пожарной сигнализации, которая включает 

➢  автоматическую систему пожарной сигнализации 3-го типа на основе 

оборудования «BOLID», установлена в 2010 году, оснащена:  

➢  извещатель дымовой пожарный ИП-212-3СМ – 272 шт.; 

➢  извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ- 28 шт.; 

➢  прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Сигнал 20П SMD»; 
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➢  пульт контроля и управления С-2000 – 1 шт.; 

➢  блок резервного питания SKAT – 2шт.; 

➢  блок речевого оповещения «РОКОТ Р» - 1ш, громкоговорители – 18 шт.; 

➢  аккумулятор 12В 28Ач ТР-12-28 – 2 шт.; 

➢ противопожарный внутренний водопровод, который включает два пожарных 

крана расположенных на втором этаже в актовом зале; 

➢  36 огнетушителей: 26 порошковых и 10 углекислотных; 

➢  система аварийного освещения выходов, состоящая из 70 светильников 

обеспеченных автономным питанием. 

Организовано тесное взаимодействие с представителями 71 ПЧ 9 ОФПС. Для 

обучающихся школы и родителей, с профилактическими беседами и обучением мерам 

пожарной безопасности организуются встречи с заместителем начальника 71 ПЧ; 

Организована работа пожарно-технической комиссии школы; 

Антитеррористическая безопасность: 

1. В школе разработан Паспорта антитеррористической защищенности 

Своевременно производится корректировка данных; 

2. Школа обеспечена физической охраной, тревожной кнопкой и определителями 

номеров на стационарных телефонах. Охранник осуществляет свою деятельность с 7-30 до 19-

00. 

3. На начало учебного года разрабатываются проекты приказов по школе для 

обеспечения антитеррористической безопасности: 

➢ Об установлении антитеррористического режима в учреждении;  

➢ О создании нештатных аварийно-спасательных формирований; 

➢ О создании антитеррористической группы; 

4. Разработано Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме ; 

5. Разработана ИНСТРУКЦИЯ  по обеспечению безопасности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 

6. Все обучающиеся и работники школы обеспечены специальными пропусками.  

7. Вход в школу осуществляется по пропускам, а посетителей по документу, 

удостоверяющему личность с записью в журнале, ведется учет транспортных средств, 

въезжающих на территорию школы; 

8. Школа обеспечена системой видеонаблюдения); 

9. Разработаны методические рекомендации классным руководителям, по 

проведению классных часов по антитеррористической безопасности; 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья, воспитанию и развитию личности. 

2. Сформированность у учащихся:  

• осознанных знаний о ЗОЖ и его осуществлении и важности как общечеловеческой 

ценности;  

• умения применять знания о ЗОЖ в своем поведении; 

• устойчивого стремления к выработке волевых качеств, необходимых для 

осуществления ЗОЖ; 

• умения осуществлять ЗОЖ. 

3. Получение учащимися конкретных знаний из различных областей науки о человеке: 

анатомии, физиологии, психогигиены, психологии. 

   4. Высокая степень сформированности у учащихся таких качеств личности как трудолюбие, 

любознательность, физическая и психологическая культура и др. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  

ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  

анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, 

по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 

«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 
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2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ ГИМНАЗИЯ 

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 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 и особыми 

образовательными потребностями.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

2. 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). 

3.  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 педагога-психолога, учителя-логопеда и 

родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

       Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

                                          Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и определяют 

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

         Цель: выявление  проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин.  

2. Профилактический и коррекционный раздел 
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          Цель: повышение уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение  специалистами 

индивидуальной и групповой работы по формирование недостаточно освоенных учебных 

действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка.   

3. Обобщающий раздел 

          Цель: подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

 

Функции участников программы 

 

              Педагог-психолог проводит комплексную диагностику в развитии  детей; выявляет 

актуальные и резервные возможности; особенности его познавательной и эмоционально – 

волевой сфер, личностных характеристик. Делает прогноз и конструирование индивидуального 

развития; ведет коррекционно-развивающие занятия и тренинги, а так же проводит 

психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

               Учитель-логопед проводит диагностику речевого развития учащихся; планирует и 

ведет коррекционно – развивающую работу. Ведет активную пропаганду логопедических 

знаний. 

               Социальный педагог ведет разработку системы предупредительных мер, связанных с 

устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в 

развитии детей (профилактика асоциальных поступков и криминального поведения). 

Организует социальное сопровождение детей «группы риска». 

                Учителя организуют учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Своевременно, при первых признаках неблагополучия в социальной, 

психологической и логопедической области развития ребенка, обращаются за консультацией и 

другой помощью специалистов. Диагностируют сформированность определенных  

образовательных навыков и умений и соответствие их условно нормативным показателям, а так 

же особенности несформированности этих умений и навыков.    В урочное и внеурочное время 

ведут работу по разработанному плану, отслеживая динамику усвоения учебного материала. 

                Заместитель директора по УВР координирует совместную деятельность учителя и 

специалистов, отслеживает, как реализуются составленные стратегии  сопровождения в учебно 

– воспитательном процессе школы. Разрабатывает и проводит мероприятия по повышению 

профессионального мастерства педагогов, путем создания ВТГ. 

1. Практическая работа по организации психолого – педагогического сопровождения 

учащихся, имеющих ограниченные возможности 
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                 Тщательная и всесторонняя диагностика, проведенная психологом и логопедом, на 

этапе начала школьного обучения помогает выявить детей с низким уровнем развития школьно 

– значимых функций. Тех функций, которые не только существенно влияют на темп и качество 

формирования навыков письма, чтения и счета, но и в значительной мере определяют 

успешность овладения школьниками общеучебными и предметными умениями, полноценность 

усвоения материала начального этапа обучения.         Наиболее важными с нашей точки зрения 

являются такие функции, как пространственная ориентация, зрительно – пространственный 

анализ и синтез; фонематический слух, слухоречевая память; графо – моторные координации; 

концентрация внимания. 

                Недостатки в развитии вышеназванных функций могут вызывать различные причины, 

точно установить которые могут педагог-психолог, учитель-логопед. Но любая причина и 

обусловленные ею трудности вынуждают вносить в педагогический процесс соответствующие 

коррекционно – развивающие технологии с целью преодоления негативного влияния этих 

трудностей на усвоение детьми школьных знаний. Без таковой работы успешное усвоение 

базового уровня образования учащимися данной категории невозможно. 

               Таким образом, в рамках нашей системы и учитель,  и специалисты ведут совместно 

спланированную работу с учащимися начального звена. В случае, если работа спланирована 

соответствующим образом и динамика обучения положительная – можно говорить об 

отсутствии дезадаптивных проявлений, что в свою очередь является профилактикой 

личностных девиаций. Бывают случаи низкой эффективности в работе коллектива с ребенком, в 

силу сложившихся социально – бытовых трудностей. Тогда необходимо включение ребенка в 

группу личностного роста и развития самосознания. 

             Мероприятия по адаптации учащихся 1-х и 5-х классов проходят по отдельному плану. 

             План достижения цели  имеет два аспекта: система проблем и список рабочих дел. 
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Этапы  Система проблем Список рабочих дел 

(мероприятия) 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

1. Формирование 

банка данных 

учащихся, 

составляющих 

«группу риска» 

• комплексная диагностика 

вновь прибывших учащихся 

и по запросу учителей; 

• анализ фактической ситуации 

(заседание педконсилиума) 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

зам.директора по 

УВР 

• Заполнение диагностических 

и коррекционных карт и 

педагогическая 

характеристика учащихся 

• собеседования 

специалистов. 

Сентябрь, 

октябрь 

Необходимый 

для участия в 

процессе 

специалист и 

классные 

руководители 

 

• Формирование банка данных 

о семьях учащихся «группы 

риска» 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 2. Проведение 

заседаний 

методического 

объединения, 

методической 

кафедры совместно 

с администрацией 

школы  с целью 

создания условий 

успешного 

обучения данной 

категории 

учащихся. 

• отбор необходимой 

информации учителями и 

специалистами 

• накопление и 

систематизация 

практического опыта через 

взаимодействие с другими 

образовательными 

учреждениями  

• планирование работы всеми 

специалистами, учителями 

Октябрь  

Январь 

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ПМК 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 и

 к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 

1. Сопровождение 

учащихся с ОВЗ 
• работа учителя во время 

учебного процесса 

(дифференцированный 

подход, организация 

индивидуальных занятий) 

• индивидуальные и 

фронтальные занятия с 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 

• мероприятия социального 

педагога  

• оказание индивидуальной 

помощи  

В течение 

года 

Учителя, 

специалисты 

2. Отслеживание 

динамики обучения  
• заседания 

профилактического совета 

• заседания педконсилиума 

• промежуточная 

1 раз в 

месяц 

 

по плану 

Зам.директора 

по УВР, 

специалисты, 

учителя 



187 

 

диагностика специалистов, 

учителей по предметам 

• организация обследования 

в городской ПМПК 

• корректировка банка 

данных учащихся, 

составляющих «группу 

риска» 

• корректировка планов 

индивидуальной работы 

учителей, воспитателей 

декабрь, 

январь 

 

     

февраль 

3. Организация 

совместной 

деятельности 

педагогов школы с 

КДН и ювенальной 

службой  

• запрос на необходимую 

помощь 

• планирование работы  

По мере 

необходи

мости 

Зам.директора 

по УВР 

4. Организация 

досуга учащихся в 

свободное и 

каникулярное 

время в рамках 

системы 

дополнительного 

образования 

• изучение интересов 

учащихся классным 

руководителем 

• предоставление выбора 

• посещение кружков и 

секций 

 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Систематизация 

работы по 

контролю за 

обучением 

учащихся 

• анализ деятельности 

учителей и специалистов 

• отчет учителей по итогам 

четвертей 

• корректировка и дополнение 

планов работы 

специалистов, учителей, 

вопитателей 

• взаимопосещение уроков, 

выработка рекомендаций 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ПМК 

 6. 

Внутришкольный 

контроль работы с 

данной категорией 

учащихся 

• приказ на проведение, 

посещение уроков, занятий, 

справка по результатам 

контроля 

• контроль за выполнением 

рекомендаций 

Ноябрь  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

7. Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

• самообразование 

• семинары с участием 

специалистов 

• психологические тренинги 

• мастер – классы (открытые 

уроки)  

• творческие фестивали  

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 
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• деловые педагогические  

игры 

8. Работа с 

родителями  
• проведение родительских 

собраний 

• индивидуальные 

консультации 

• работа родительского клуба 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

 

О
б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

1. Мониторинг 

деятельности 
• итоговая диагностика 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

• итоговые контрольные 

работы 

• успеваемость по итогам года 

 

Апрель, 

май 

Учителя, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Анализ 

мероприятий 
• заседания ПМК 

• заседание педконсилиума 

• заседание педагогического 

совета 

 

Май  

 

    Август  

Руководители 

ПМК 

3. Планирование 

работы на 

следующий 

учебный год  

• составление проекта плана 

• корректировка банка данных 

учащихся, составляющих 

«группу риска» 

Май  Зам.директора 

по УВР, учителя,  

специалисты 

 

 

2.  Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

В школе ведется обучение по программам РО Д.Б.Эльклнина – В.В.Давыдова и 

Л.В.Занкова. Методический аппарат системы учебников РО представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
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3. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.    

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 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 
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распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы: 

1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (кор-рекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

2.Программно-методическое обеспечение. 

При организации работы в данном направлении МБОУ Гимназия руководствуется 

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). 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. 

3.Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (1 педагог-психолог, учитель- 

логопед, врач и медсестра). 
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4.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет учителя-

логопеда. 

5.Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную форму 

обучения  детей с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Составление карты индивидуального развития, позволяющей установить уровень 

актуального и зону ближайшего развития учащихся. 

2. Снижение числа дезадаптивных  состояний учащихся, как профилактика 

личностных девиаций. 

3. Создание системы оценки различных педагогических методик и технологий. 

4. Успешное усвоение базового уровня образования учащимися с недостатками 

когнитивных функций. 

 

                 Таким образом, спланированное взаимодействие учителей, специалистов и 

администрации в работе с детьми, имеющими недостатки развития когнитивных функций, 

обеспечивает положительное коррекционное воздействие на несформированные психические 

процессы, что позволяет успешно овладевать учащимся учебной деятельностью на осознанном 

уровне с расширением ее самостоятельности. Это, в свою очередь, послужит основанием для 

полноценного усвоения школьных знаний. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 1- 4 классов МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева (ФГОС НОО) 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Форма 

промежуточной 

аттестации 15 25 34 46 
I.Обязательная часть Количество часов в неделю/в год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 

 

3,5 115,5 3,5 119 4 136 4 136 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

3,5 115,5 3,5 119 4 136 3 102 мониторинг 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  

0,5 16,5 0,5 17 - - - - мониторинг 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)языке 

0,5 16,5 0,5 17 - - - - мониторинг 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 132 4 136 4 136 4 136 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 мониторинг 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - - - - 1 34 мониторинг 

Искусство Музыка 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 мониторинг 

Изобразительная 

деятельность  

(ИЗО) 

1 33 1 34 1 34 1 34 мониторинг 

Технология Технология 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 мониторинг 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 мониторинг 

Итого: 20 660 22 748 22 748 22 748  
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя)  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 16,5 0,5 17 1 34 1 34  

Литературное 

чтение 

0,5 16,5 0,5 17      

Всего: 21 693 23 782 23 782 23 782  



194 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 

на 2019-2020 учебный год.  

Начальная школа 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

имени Анатолия Иосифовича Яковлева; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии имени 

Анатолия Иосифовича Яковлева. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева и реализуется в I-IV классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,  и предусматривает4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2019 года 
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 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели, 

каникулы 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределена в течение недели. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева осуществляется деление 

классов на две группы: 

1.8.1. При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), 

при наполняемости класса 25 и более человек; 

1.8.2. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью; 

1.8.3. По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом директора МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева выбраны: 

Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345); 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О текущем 

контроле и промежуточной аттестации» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии имени Анатолия Иосифовича Яковлева, 

утвержденным приказом от 07.12.2018 №685 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- Оставляются на повторное обучение; 

- Переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- Переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, комплексная 

контрольная  работа, защита проекта, мониторинг. 

Для учащихся 1х классов проводится педагогическая диагностика в начале и в конце 

учебного года. 

В связи с переходом на ФГОС НОО производится отслеживание планируемых результатов: 

оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования с 

использованием комплексного подхода. 

Все средства, формы и методы оценки обеспечивают комплексную оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Это не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика обучающегося: его личностные, предметные и 

метапредметные результаты. 

1.12. Реализация учебного плана МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева в 2019-2020 учебном 

году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, материально-техническими условиями, 

учебно-методическим обеспечением в соответствии с уровнями образования и субсидией на 

выполнение государственного задания. 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В соответствии с ФГОС начального общего образования является обязательной предметная 

область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, 
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из числа языков народов Российской Федерации. На основании  заявлений родителей, 

(законных представителей) определяется  включение в учебный план текущего года 

преподавания на родном (русском языке) предметов: Родной язык и Литературное чтение на 

родном языке в 1-х и 2-х классах по 0,5 часа в неделю с дальнейшей  возможностью 

последовательного изучения этих предметов на ступени начального общего образования в 

каждой параллели. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы ислама». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

1 час в неделю во III-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

По 0,5 часа в неделю в 1-2 классах использованы на предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Интегрировано с учебным предметом « Окружающий мир» ведется курс «Краеведение» во II-

IIIклассах. 
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Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение учебного плана   

МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 

Материально-техническое обеспечение учебного плана  соответствует  

требованиям и позволяет реализовать данный учебный план. Начальные классы гимназии 

располагаются в отдельном блоке, каждый класс имеет свой учебный кабинет, оснащенный 

современным оборудованием. 2 кабинета начальной школы оснащены мобильными 

компьютерными классами. Для учащихся начальных классов, кроме учебных кабинетов на 

1-м этаже школы оборудован лекционный зал, для организации внеурочной деятельности. 

Кроме того, учащиеся начальных классов используют материальную базу всей школы в 

образовательном процессе, которая располагает: 

• 2 компьютерными классами и  классом ИКТ  

• современными предметными учебными кабинетами (14 кабинетов), оборудованных 

компьютерами, интерактивными досками и мультимедийной техникой  

• библиотекой и  читальным залом с индивидуальными местами работы в сети Интернет 

• 3 спортивными залами 

• тренажерным залом  

• залом хореографии  

• залом аэробики 

• диско-залом  

• актовым залом 

• лекционным залом 

• телестудией 

• столовой на 250 мест 

• кабинетами психологической разгрузки и логопеда 

В школе имеется медицинский блок, три  зимних сада, хорошо оформленные  рекреации, 

созданы все условия для организации образовательного процесса.   
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Приложение 1  

к приказу №431 от 27.08.2019 г. 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия имени А.И.Яковлева, г.Урай 

на 2019-2020 учебный год 

1 триместр. 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

№ недели  1 2 3 4 5 
Кан

икул

ы 
6 7 8 9 10 Каникулы 11 

Понедельник  2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25 

Вторник  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Среда  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Четверг  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Пятница  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Суббота  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  
Количество 

учебных дней 

1-7 классы – 21 день 

8-11 классы – 25 дней 

1-7 классы – 20 дней 

8-11 классы – 23 дней 

1-7 классы – 15 дней 

8-11 классы – 19 дней 

Аттестация по итогам 1 триместра (2-9 классы) 16 ноября 2019г. 

Аттестация по итогам 1 полугодия (10-11 классы) 30 декабря 2019 г. 

 

2 триместр. 

Месяцы Декабрь Январь 2019 Февраль 

№ недели 11 12 13 14 15 
Каникулы 

16 17 18 19 20 21 
Кан

икул

ы 
22 

Понедельник  2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24 

Вторник  3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25 

Среда  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Четверг  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Пятница  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Суббота  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  
Количество 

учебных дней 

1-7 классы – 20 дней 

8-11 классы – 24 дней 

1-7 классы – 18 дней 

8-11 классы – 21 дней 

1-7 классы – 15 дней 

8-11 классы – 19 дней 

Аттестация по итогам 2 триместра (2-9 классы) 17 февраля 2020 г. 

 

3 триместр. 

Месяцы Март Апрель Май Июнь 

№ недели 22 23 24 25 
Ка

ник

улы 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Каникулы 

Понедельник  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вторник  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Среда  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Четверг  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пятница  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Суббота  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  
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Количество 

учебных дней 

1-7 классы – 18 дней 

8-11 классы – 21дн. 

1-7 классы – 22 дня 

8-11 классы – 26дн. 

1 классы – 16 дней 

2-7 классы – 19 дней 

8, 10 классы – 23 дня 

9, 11 классы – 17дн. 

2-7 классы – 2 дня 

8, 10 – 3 дня 

Аттестация по итогам 3 триместра (2-7 классы) и уч.года1 июня 2020 г. 

1 классы аттестуются по качественным показателям 25 мая 2020 г. 

 

Продолжительность учебных периодов 2019/2020 учебном году 

1. Продолжительность учебного года 

2019/2020 учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается 3 июня 2020 

года. 

Учебный год с 1 по 9 класс делится на 3 триместра, с 10 по 11 класс – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2019 г. (пн) – День народного единства 

24 февраля 2020 г. (пн.) – перенос Дня защитника Отечества 

9 марта 2020 г. (пн.) – Международный женский день 

1 мая 2020 г. (пт.) –Праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. (сб.) – День Победы 

5 мая 2020 г. (вт) – перенос с 5 января 

 

2. Учебные периоды, каникулы и их продолжительность 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность Каникулы 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Сроки 

Количество 

календарны

х дней 

1 триместр 02.09.19 08.10.19 5 (+ 2 дня) 27 09.10.19-

13.10.19 

5 

14.10.19 15.11.19 5 (-1 день) 24 18.11.19-

24.11.19 

7 

2 триместр 25.11.19 30.12.19 5 (+1 день) 26 31.12.19-

08.01.20 

9 

09.01.20 17.02.20 6 (- 2 дня) 28 18.02.20-

24.03.20 

7 

3 триместр 25.02.20 26.03.20 5 (+ 2 дня) 22 27.03.20-

31.03.20 

5 

01.04.20 26.05.20 7 (- 2 дня) 38 27.05.20  

Итого в учебном году 33 165  33 

 

2-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность Каникулы 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Сроки 

Количество 

календарны

х дней 

1 триместр 02.09.19 08.10.19 5 (+ 2 дня) 27 09.10.19-

13.10.19 

5 

14.10.19 15.11.19 5 (-1 день) 24 18.11.19-

24.11.19 

7 
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2 триместр 25.11.19 30.12.19 5 (+1 день) 26 31.12.19-

08.01.20 

9 

09.01.20 17.02.20 6 (- 2 дня) 28 18.02.20-

24.03.20 

7 

3 триместр 25.02.20 26.03.20 5 (+ 2 дня) 22 27.03.20-

31.03.20 

5 

01.04.20 02.06.20 8 (- 2 дня) 43 03.06.20  

Итого в учебном году 34 170  33 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-7-х классах;  

– 6-ти дневная рабочая неделя во 8-11-х классах.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 1 смену для 1,2 и 4-х классов и во 2 смену для 3-х 

классов.  

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, во вторую смену в 13:30. 

Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре 

по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь-май по 4 урока в день);   

–  2-11-е  общеобразовательные  классы  –  40 минут. 

 

Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 8.00  –   8.40 15 1 13.30  –  14.10 10 

2 8.55  –   9.35 20 2 14.20  –  15.00 20 

3 9.55  –  10.35 20 3 15.20  –  16.00 20 

4 10.55 – 11.35 15 4 16.20  –  17.00 10 

5 11.50 – 12.30 15 5 17.10  –  17.50 10 

6 12.45 – 13.25 15 6 18.00  –  18.40  

7 13.40 – 14.20 10    

 14.30  – 15.10     

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

–  для 1-х классов  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  (в  ред. от 24.11.2015) 

не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и составляет:  

Классы 1 

Максимальная нагрузка* 21 час 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) 

не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет:  

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка* 23 часа 23 часа  23 часа 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10 часов. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
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– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;   

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:   

– на уровне начального общего и основного общего образования – по итогам триместра;  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4-х классов.  

Промежуточная аттестация является результатом текущего контроля и представляет собой 

среднее арифметическое результатов триместров. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы признаются 

академической задолженностью. 

Гимназия создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в форме 

годовой контрольной работы не более двух раз в сроки, определяемые гимназией.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первого 

полугодия с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул и 

болезни учащегося. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов МБОУ Гимназия 

имени А.И. Яковлева 

№ Форма Предметы Классы Дата проведения 

1.  
Годовая отметка по 

предмету 

Все предметы учебных 

планов на уровне 

начального общего 

образования 

2-4 

2-4 классы 

с 28 мая по 3 июня 2020 

 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
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3.2. План внеурочной деятельности:     

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом план 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии.  

План внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

разрабатывается на основе: 

• нормативно-правовых документов федерального уровня:   

-  Федеральный закон № 309-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в части изменения понятия и структуры образовательного стандарта»; 

-  Закон «Об образовании» (ст. 7, 43);   

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009). 

• нормативных документов Министерства образования и науки:  

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений 

в образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от 11.02.2000г. № 101/28-16) 

-Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 6 октября 2009 г. № 373», зарегистрированный Минюстом РФ от 12.12.2011г. 

№22540. 

• нормативных документов Департамента образования и науки ХМАО – Югры: 

- Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, реализующих программы общего образования»; 

- Информационное письмо от 26 ноября 2010г. № 7815/10, информационное письмо 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011 № 3598/11 «О 

применении в период введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2011 № 

99»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры от 22.08.2011 № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом  Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.01.2007 №99». 

 Внеурочная деятельность не включается в учебный план гимназии (приказ Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373)». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением   через урочную и внеурочную 

деятельность   с соблюдением требований государственных санитарно эпидемиологических  

правил и нормативов. 

consultantplus://offline/ref=0D3EFDB85A9F5E96E82C61B3EF69FCF45D56F68CD11683AB5E79ADB6AF20DB3A350A1BX0XDO
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады,  

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширить рамки общения с социумом; 

• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по оптимизационной модели. 

Внеурочная деятельность организована как по классным коллективам, так и по группам, 

разновозрастным группам. 

Для организации внеурочной деятельности разработан банк образовательных программ 

внеурочных курсов, составлены программы  и определены формы работы по направлениям 

развития личности. 
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Направл

ение 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс /Количество часов в неделю Всего 
 

1А 1Б 1В 1Г 1 Д 2А 2Б 2В 2Г 2 Д 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 4 Д 4 Е 

 

Спортивно 

– 

оздоровите

льное 

Спортивные  

игры 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 4 

Кузьмина Е.В. Файзуллин Т.Т. Файзуллин Т.Т. Попов В.А.  

Здоровячок      1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 

Межецкая О.Н.  

«Развитие 

связной речи» 

Через деятельность логопедической службы 

Всего  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 13 

 

 

 

Общеител 

лектуально

е 

Веселый 

английский 

2 
 

2 2 2 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 13 

Чекаловец А.Н.(5) Зайцева А.Г.(4) 

Гайфутдинова Ж.С. (1) 

Зольникова С.Н. Пахарукова Н.В. Пахарукова Н.В.  

Шахматы 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1 1 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 22 

Косарева Е.И. Акишина В.В. Косарева Е.И. Акишина В.В.  

Лего - дол 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 5 

Кутельвас Л.Н.  Густова С.Б. Лавриненко Е.А. Лавриненко Е.А.  

Интернет - клуб - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 3 

Кирносова М.Г.  

Я - 

исследователь 

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

МДО 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Академия 

школьных побед 

1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 11 

Всего  6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,75 4,75 4,75 4,75 5,66 5,66 5,67 5,67 5,67 5,67 109 

 
 

Общекульт

урное 

Вокально — 

хоровое пение 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 4 

Волшебные 

узоры 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 3 

Кратюк М.В.  

Я вхожу в мир 

театра 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 10 

 Карпова О.А.  

Оч.умелыеручки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,33 0,34 0,33 0,33 0,34 5 

Токарь Т.К. Токарь Т.К. Токарь Т.К. Кирносова М.Г., Митасова Ю.И.  
Всего  1 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,2 1,19 1,28 1,29 22 

 Планета детства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,93 0,94 0,94 0,94 0,82 0,82 0,91 0,91 0,82 0,82 13 

Газета - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 3 

Приложение 2 

 к приказу МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева № 456 от 30.08.2019 
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Социально

е 

 

«Солнышко»   Кирносова М.Г.  

Проект  

«Солнечная 

страна» 

- - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 3 

Через классное руководство Федотова Т.Г.  

Друзья ТВ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 2 

 Фатеева М.А.  
Всего  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,23 1,23 1,46 1,29 1,23 1,22 21 

 
Духовно-

нравственн

ое 

«Тропинка к 

своему Я» 
  Через деятельность психологической службы  

Учись смотреть и 

видеть 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Токарь Т.К.  

Истоки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -- - - - 14 

ОРКСЭ               0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 1 

                 Федорова Л.А.  
Всего  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 35 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Гимназия представляет собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям реализации ООП НОО 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитической и прогностической работы, которая включала: 

• Анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

ООП НОО; 

• Установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам, обозначенным в основной образовательной программе начального общего 

образования, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

Школы, характеризующий систему условий, содержит: 

       описание имеющихся условий: кадровых, финансово – экономических, материально-

технических, психолого-педагогических, а также информационно-методических;  

       обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования Школы;  

       механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

       сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

       контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, которая: 

• обеспечивают достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• учитывает преемственное отношение к дошкольному общему образованию и 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 
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возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования. 

Созданные в Школе условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствуют требованиям Стандарта и обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования  и  условий ее реализации; 

• включения обучающихся в процессы формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления Школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.
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• Система условий учитывает организационную структуру Школы (дивизионную и 

государственно – общественного управления), а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами, перечисленными в п. 3.2.  

• Система условий опирается на локальные акты Школы, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

• 3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

• Кадровое обеспечение 

• МБОУ Гимназия укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Специфика кадров учителей начальных классов определяется высоким 

уровнем профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Все педагоги прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности. Состав и квалификация педагогических кадров. Высшее педагогическое 

образование - 100% педагогических работников,  высшую квалификационную категорию 

имеют 56%, первую – 31%, вторую –13 %. 

• Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях 
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или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

более 5 лет. 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе, 

научно-

методичес

кой 

работе 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

4/4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях 

более 5 лет. 

Заместите

ль 

директора 

-

воспитате

льной 

работе 

 

Организует 

воспитательный 

процесс в школе, 

координирует работу 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов, 

педагогов-

психологов, 

социального 

педагога, 

разрабатывает 

методическую и 

иную документацию. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

воспитательного 

процесса. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях 

более 5 лет. 
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Главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

правильной 

постановки и 

организации 

бухгалтерского учета, 

обеспечение 

соответствия 

осуществляемых 

хозяйственных 

операций 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

1/1 Высшее профессиональное 

или среднее специальное 

образование  и стаж работы 

не менее 3-х лет на 

бухгалтерских должностях 

Высшее 

профессиональн

ое или среднее 

специальное 

образование  и 

стаж работы 

более 3-х лет на 

бухгалтерских 

должностях 

Главный 

экономист 

Выполняет работу по 

осуществлению 

финансовой 

деятельности 

учреждения, 

направленной на 

обеспечение 

финансовыми 

ресурсами заданий 

производственного 

плана, формирование 

и распределение 

доходов и накоплений 

учреждения и их 

использование по 

обязательствам перед 

государственным 

бюджетом, 

налоговыми органами, 

банковскими 

учреждениями, 

поставщиками, 

финансирование 

затрат на социальное 

обеспечение и 

материальное 

стимулирование 

работников. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

финансово-бухгалтерской 

работы не менее 1 года или 

среднее специальное 

образование и стаж 

финансово-бухгалтерской 

работы не менее 3-х лет. 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

стаж финансово-

бухгалтерской 

работы более 1 

года 

Заведующ

ий 

столовой  

Осуществляет 

руководство 

производственно-

хозяйственной и 

торгово-

обслуживающей 

деятельностью 

столовой, обеспечивая 

эффективное 

взаимодействие 

производственных 

подразделений - цехов 

и участков, направляет 

их деятельность на 

обеспечение высокого 

качества 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 3 

лет или среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 5 

лет. 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы по 

специальности 

более 5 лет 
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приготовления пищи и 

высокой культуры.  

Учитель 

начальны

х классов 

 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

     20/20 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Учитель 

английск

ого языка  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей, 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

требований ФГОС, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  
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в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы  

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей, 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

требований ФГОС, 

способствует  

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  
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Учитель 

музыки 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей, 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

требований ФГОС, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

без 

предъявления к 

стажу работы.  

Педагог-

организат

ор 

 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

3/3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

Высшее 

профессиональн

ое образование 



217 

 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель - 

логопед 

Осуществляет 

диагностику речевого 

развития школьников, 

проводит 

коррекционную работу 

по восстановлению 

письменной и устной 

речевой функции 

обучающихся в 

сочетании с 

промежуточной 

диагностикой, 

осуществляет 

профилактическую 

работу с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

пропагандирует 

логопедических 

знаний среди 

педагогических 

работников, родителей 

(лиц, их заменяющих)  

1/1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу 

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу 

Педагог-

библиотек

арь 

 

Осуществляет 

информационное 

обеспечение и 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе, 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся по 

культурному развитию 

личности, 

продвижению чтения, 

поддержке интереса к 

литературе, развитию 

словесности и 

формированию 

информационной 

культуры. 

2/2 Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование  

без предъявления к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональн

ое 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование  без 

предъявления к 

стажу работы 

Секретарь 

директора  
Осуществляет работу 

по организационно-

техническому 

обеспечению 

административно-

распорядительной 

деятельности 

руководителя 

предприятия. Ведет 

делопроизводство.  

1/1 Высшее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет. 

Среднее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы по 

специальности 

более 2 лет 

Специалис  Ведет учет личного 1/1 Высшее или среднее Среднее 
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т по 

кадрам 

состава предприятия, 

его подразделений в 

соответствии с 

унифицированными 

формами первичной 

учетной 

документации. 

Оформляет прием, 

перевод и увольнение 

работников в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством, 

положениями и 

приказами 

руководителя 

учреждения, а также 

другую 

установленную 

документацию по 

кадрам. Формирует и 

ведет личные дела 

работников, вносит в 

них изменения, 

связанные с трудовой 

деятельностью 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Инженер 

по охране 

труда 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов по 

охране труда, за 

предоставлением 

работникам 

установленных льгот и 

компенсаций по 

условиям труда 

Участвует в 

разработке 

мероприятий по 

предупреждению 

профессиональных 

заболеваний и 

несчастных случаев на 

производстве, по 

улучшению условий 

труда и доведению их 

до требований 

нормативных 

правовых актов по 

охране труда, а также 

оказывает 

организационную 

помощь по 

выполнению 

разработанных 

1/1 Инженер по охране труда I 

категории: высшее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

инженера по охране труда II 

категории не менее 3 лет. 

Инженер по охране труда II 

категории: высшее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

инженера по охране труда 

или других инженерно-

технических должностях, 

замещаемых специалистами 

с высшим 

профессиональным 

образованием, не менее 3 

лет. 

Инженер по охране труда: 

высшее профессиональное 

(техническое) образование 

без предъявления 

требований к стажу работы 

или среднее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности 

техника I категории не 

менее 3 лет либо других 

Высшее 

профессиональн

ое (техническое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 
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мероприятий. 

Организует 

пропаганду и изучение 

работниками правил 

техники безопасности 

и производственной 

санитарии. 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным 

(техническим) 

образованием, не менее 5 

лет. 

Инженер-

электрони

к  

Обеспечивает 

бесперебойное 

функционирование 

программного 

обеспечения (ПО), к 

которому относятся 

следующие 

программные 

средства: - 

операционные 

системы ПЭВМ; - 

языки 

программирования, 

интегрированные 

системы и СУБД; - 

операционные 

оболочки; - сетевое 

ПО; - средства 

антивирусной защиты; 

- средства 

программной 

диагностики ПЭВМ и 

ЛВС. 

1/1 Высшее профессиональное 

(техническое) образование 

без предъявления 

требований к стажу работы 

или среднее 

профессиональное 

(техническое) образование и 

стаж работы в должности не 

менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным 

образованием, не менее 5 

лет.  

Среднее 

профессиональн

ое (техническое) 

образование и 

стаж работы в 

должности не 

менее 3 лет 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

2/2 Бухгалтер I категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет. 

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет. 

Бухгалтер I 

категории: 

высшее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера II 

категории не 

менее 3 лет. 

среднее 

профессиональн

ое 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В 

МБОУ Гимназия на постоянной основе работает методическое объединение учителей 

начальных классов. Мероприятия, организуемые и проводимые объединением: 

• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

• Заседания учителей по проблемам введения Стандарта. 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

• Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных не реже 

одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В Школе создаются условия для: 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
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В Школе реализуется план-график непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

Контроль за состоянием созданных условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий 

по следующим параметрам: 

• анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

• результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

• анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 

По результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на следующий год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — 

профессиональная готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В Школе созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

В Школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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3.3.2. Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В МБОУ Гимназия организовано психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и  ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Направл

ение 

Диагностичес

кое  

Коррекционно

-развивающее 

Профилактичес

кое 

Консультатив

ное 

Просветите

льское 

Цель:   выявление 

характера и 

интенсивност

и трудностей 

развития 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обеспечение 

своевременно

й 

специализиро

ванной 

помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательно

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Обеспечение 

непрерывност

и 

специального 

индивидуальн

ого 

сопровождени

я детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

организаци

я 

информаци

онно-

просветител

ьской 

деятельност

и по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образовани
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обследования 

и подготовку 

рекомендаций 

по оказанию 

им психолого-

медико-

педагогическо

й помощи. 

 

й и 

эмоционально

-личностной 

сфере детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

детей-

инвалидов. 

их семей по 

вопросам 

реализации 

дифференцир

ованных 

психолого-

педагогически

х условий 

обучения, 

воспитания; 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

я со всеми 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

Задачи 

 

выявление 

группы 

«риска»; 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их 

"портретов" 

детей 

 

Определение 

особенностей 

организации 

образовательн

ого процесса 

для 

рассматривае

мой категории 

детей в 

соответствии 

с 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и каждого 

ребёнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности

. 

 Создание 

условий, 

способствующ

их освоению 

детьми с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования и 

их интеграции 

в 

Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми  

Внедрение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

образовательн

ый процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья. 

 

Консультиров

ание 

субъектов 

образовательн

ого процесса 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи; 

Консультиров

ание 

субъектов 

образовательн

ого процесса 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания  

детей 

разъяснител

ьная 

деятельност

ь по 

вопросам, 

связанным 

с 

особенност

ями 

образовател

ьного 

процесса 

для данной 

категории 

детей, со 

всеми 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса — 

обучающим

ися (как 

имеющими, 

так и не 

имеющими 

недостатки 

в развитии), 

их 

родителями 

(законными 

представите

лями), 

педагогичес

кими 

работникам

и. 
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образовательн

ом 

учреждении. 

Виды и 

формы 

деятельн

ости, 

меропри

ятия 

Групповая 

(фронтальная 

1 класс: 

Адаптация 

Мотивация 

Уровень 

притязаний. 

Самооценка 

Тревожность 

Внимание 

2 и 3 классы: 

Тревожность. 

4 класс: 

Мотивация 

Уровень 

притязаний. 

Самооценка 

Тревожность 

Внимание 

Групповая: 

1 классы  

Занятия цикла «Тропинка к 

сврему Я» 

2-3 классы. 

 Занятия в форме сказкотерапии   

4 классы. 

 Занятия по программе «Первый 

раз в пятый класс». 

  

Углубленная  

диагностика 

детей:  

Диагностика 

познавательны

х процессов 

Построение индивидуального 

коррекционного маршрута для 

детей «группы риска». 

  

Планиру

емые 

результа

ты 

 

Создание 

банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиро

ванной 

помощи. 

Формирование 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

 

Формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Коррекция 

недостатков в 

физическом и 

психическом 

развитии 

детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение  родителей и 

педагогов по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей 

 

Ожидаем

ые 

результа

ты 

Характеристи

ка 

образовательн

ой ситуации. 

Психологичес

кие карты 

детей. 

Составление 

рекомендаций 

для учителей 

Повышение 

уровня 

социально-

психологическ

ой адаптации. 

Оказание 

психологическ

ой помощи 

детям, 

имеющим 

 Разработка 

рекомендаций 

по построению  

учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями 

и 

Повышение 

уровня 

социально-

психологичес

кой 

адаптации. 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

детям, 

Создание 

положитель

ного 

эмоциональ

ного фона 

для 

обучения 
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и родителей. трудности в 

УУД. 

возможностями 

детей.  

имеющим 

трудности в 

УУД. 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ Гимназия опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также начисления на оплату труда; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД.  

Фонд оплаты труда МБОУ Гимназия состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы.  

Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств обучения и 

воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 
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3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ Гимназия  реализующий ООП НОО, обеспечен мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников в необходимом количестве; 

• кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания 

(завтраками, обедами);  

• помещениями медицинского назначения; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

• Цифровыми образовательными ресурсами: компьютеры – 10, проекторы – 10, 

интерактивная доска – 10, документкамеры – 8, цифровые фотоаппараты – 4, цифровые 

микроскопы – 4. система голосования – 1, робототехника – 8 комплектов. 

 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства обучения 

на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований. Состав комплекта сформирован с 

учётом: 

• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
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предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Информационнообразовательная среда МБОУ Гимназия (далее ИОС) сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных 

задач с применением информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным 

предметам в соответствии с выбранными образовательными программами; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационнообразовательные ресурсы Интернета, в том числе образовательные, 

размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения;  
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Учебно - методическое  обеспечение учебного плана   

МБОУ Гимназия имени А.И.Яковлева 

Обучение 

грамоте 

1 кл. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. 

Букварь: 1 класс. В 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

М.И.Кузнецова, М.М.Безруких. 

Рабочая тетрадь. Прописи. 1 класс. 

В 3-х ч. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Л.И.Тимченко. Учебник по 

обучению грамоте и чтению. В 2-х 

ч. Азбука. 1 класс. – М.: Дрофа, 

2017. 

Л.И.Тимченко. Прописи к учебнику 

«Азбука». 1 класс. В 4-х ч. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

 

 

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

Русский язык 1 кл С.В.Иванов. Русский язык. 1 класс. 

Учебник. В 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

 

Л.И.Тимченко, С.В.Ломакович. 

Русский язык. Учебник 1 класс. В 2-

х ч. – М.: Дрофа, 2017. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

2 кл. С.В.Иванов. Русский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

 

Л.И.Тимченко, С.В.Ломакович. 

Русский язык. Учебник 2 класс. В 2-

х ч. – М.: Дрофа, 2017. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

3 кл. Полякова А.В. Русский язык. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Репкин В.В. Русский язык. – М.: 

Вита-Пресс, 2012, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

4 кл. Полякова А.В. Русский язык.- 

М.: Просвещение, 2014, 2016. 

 

Репкин В.В. Русский язык. – М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

Литературное 

чтение 

1 кл. Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение 1 класс: учебник – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение. – М.:Вита-пресс, 2013, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 
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2 кл. Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение 2 класс: учебник – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение. – М.:Вита-пресс, 2013, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

3 кл. Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение 3 класс: учебник – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Матвеева Е.И. Литературное 

чтение. – М.:Вита-пресс, 2013-2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

4 кл. Виноградова Н.Ф. Литературное 

чтение 4 класс: учебник – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Матвеева Е.И. Литературное чтение  

М.:Вита-пресс, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

Математика 1 кл. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. 

Учебник. В 3-х ч. – 

М.:Ювента,2017. 

 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов. 

Математика: Учебник для 1 классов 

начальной школы. В 2-х ч. – М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

2 кл. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. 

Учебник. В 3-х ч. – 

М.:Ювента,2017. 

 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов. 

Математика: Учебник для 2 классов 

начальной школы. В 2-х ч. – М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

 

3 кл. Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. 

Учебник. В 3-х ч. – 

М.:Ювента,2017. 

 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов. 

Математика: Учебник для 3 классов 

начальной школы. В 2-х ч. – М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

4 кл. Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс. 

Учебник. В 3-х ч. – 

М.:Ювента,2017. 

 

Давыдов В.В. Математика.-М.: 

Вита- Пресс, 2013, 2016. 

Александрова Э.И. Математика. 

Учебник для 4 классов. В 2-х ч. – 

М.: Вита- Пресс, 2017. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 
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Естествознан

ие  

1 кл. Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 1 класс. Учебник. В 2 ч. – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Окружающий мир. – М.: Вита-

Пресс, 2015, 2016. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

2 кл. Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 2 класс. Учебник. В 2 ч. – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Окружающий мир. – М.: Вита-

Пресс, 2015. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова  

3 кл. Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 3 класс. Учебник. В 2 ч. – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Окружающий мир. – М.: Вита-

Пресс, 2015. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

4 кл. Н.Ф.Виноградова. Окружающий 

мир: 4 класс. Учебник. В 2 ч. – 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Окружающий мир. – М.: Вита-

Пресс, 2015. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

 

 

Программа Эльконина- 

Давыдова 

Английский 

язык 

  

2 кл. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д.,  

Эванс В. Английский  язык.- М.: 

Просвещение, 2012-2014. 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

и Эльконина- Давыдова  

 

3 кл. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В. Английский  язык.- 

М.: Просвещение, 2013. 

4 кл. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. Английский язык.-

Просвещение, 2013. 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

(без 

разделения на 

программы) 

4 кл  1. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4-5 

классы.- М.: Просвещение,2014, 

2016. 
 

2. Кураев А.В. Основы духовно 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. М.: Просвещение, 2014, 

2016. 

 

3. Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы мировых 

религиозных культур.М.: 

Просвещение, 2014-2016. 

 

4. Латышина Д.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской 

культуры.- М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

и Эльконина- Давыдова  

Технология  1 кл. Хохлова М.В. Технология.-

М.:Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

и Эльконина- Давыдова  
2 кл. Хохлова М.В. Технология.-

М.:Вентана-Граф, 2015. 

3 кл. Хохлова М.В. Технология.-

М.:Вентана-Граф, 2015. 

4 кл. Хохлова М.В. Технология.-

М.:Вентана-Граф, 2015. 

Изобразитель

ное искусство 

1 кл. Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство. – Самара: Издательский 

дом Федоров, 2016 

 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

Программа Эльконина- 

Давыдова 

  

2 кл. Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство. – Самара: Издательский 

дом Федоров, 2016 

3 кл. Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство. – Самара: Издательский 

дом Федоров, 2016 

4 кл. Ашикова С.Г. Изобразительное 

искусство. – Самара: Издательский 

дом Федоров, 2016 

Музыка 

 

 

 

1 кл. Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., 

Шмагина Т.С. Музыка.- 

Просвещение, 2013. 

 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

и Эльконина- Давыдова 2 кл. Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., 

Шмагина Т.С. Музыка.- 

Просвещение, 2013. 
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Программно – методическое обеспечение 

внеурочной деятельности. 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Автор и название программы,  

год издания, издательство. 

«Спортивные 

игры» 

1, 2,3,4 

 
Адаптационная 

(Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов/ Г.А.Колодницкий, 

В.С. Кузнецов, М.В.Маслов – М: Просвещение, 2011; 

Примерная программа по организации внеурочной 

деятельности обучающихся начальной школы (М., 

Просвещение, 2010) 

«Здоровячок» 2,3,4 Адаптационная 

Матвеев А.П. «Физическая культура». Учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва: 

Просвещение, 2013 

«Развитие 

связной речи» 

1,2,3,4 Составительская  

(на основе Инструктивно-методического письма 

Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», примерных 

перспективных тематических планов работы по 

коррекции письма, разработанной Мазановой Е.В.) 

Шахматы 1,2,3,4 Адаптационная 

(Сухин И. Шахматы., М.: Просвещение, 1999 

Шахматы как предмет обучения и вид 

соревновательной деятельности. / М.: ГЦОЛИФК, 

1986) 

«Веселый 

английский» 

1,2,3,4 Адаптационная 

(на основе авторской методической концепции 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя»/ Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011 

Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.З.Биболетова, 

3 кл. Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., 

Шмагина Т.С. Музыка.-

Просвещение, 2013. 

4 кл. Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., 

Шмагина Т.С. Музыка.-

Просвещение, 2013, 2015. 

Физическая 

культура 

1кл. Матвеев А.П. Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2013, 2016. 

 

Программа «Начальная 

школа 21 века»  

и Эльконина- Давыдова 
2 кл. Матвеев А.П. Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2013, 2016. 

3-4кл. Матвеев А.П. Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2013, 2016. 
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Н.Н.Трубанева, Обнинск: Титул, 2013) 

«Лего – дол» 1,2,3,4 Адаптационная 

(с использованием авторского издания Т.В.Лусс 

«Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО» - М.: 

Гуманит.изд. Центр ВЛАДОС, 2009) 

«Интернет-

клуб» 

2,3,4 Авторская 

(с использованием материалов дистанционных 

конкурсов и олимпиад) 

«Я-

исследователь» 

2,3,4 Савенко А.И.  

Программа курса «Я-исследователь» (1-4 классы).  

Издательский дом «Федоров», г.Самара, 2013 

«Академия 

школьных 

проблем» 

1,4 Адаптационная 

 (с использованием материалов: Холодова О.А. Юным 

умникам и умницам 1,2,3,4 класс. Рабочая тетрадь (1-2 

часть). Издательство «РОСТ». Москва, 2014, 

Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у 

детей. . – М.: НПО «Перспектива», 1993, 

Авторской программы Шинигина О.Н., Пинженина 

С.В. «Интеллектуальные витаминки». Учебно-

методическое пособие. – г.Екатеринбург; АНО «Центр 

развития молодежи», 2014) 

«Истоки» 1,2,3 Е.Ю. Давыдова, А.В. Камкин, Н.В. Котельникова, О.А. 

Бандяк, В.Д. Ергина, Т.Н. Смирнова. ИД «Истоки», 

2014 г. 

Вокально – 

хоровое пение 

1,2,3,4 Адаптационная 

 ( с использованием материалов 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие 

музыкальные игры, конкурсы и викторины. М.: 

Изд.ООО «Дом.21 век», 2007. 

Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. 

М.: Изд.МГПИ, 1983.) 

«Волшебные 

узоры» 

1,2,3,4 Адаптационная 

(с использованием материалов 

Авторской программы по изобразительному искусству 

под ред. Б.М.Неменского, 

Волков И.П. Художественная студия в школе: книга 

для учителя-М.: просвещение,1993.) 

«Я вхожу в мир 

театра» 

1,2,3,4 Авторская  

 

«Оч.умелые 

ручки» 

1,2,3,4 Проснякова Т.Н., Цирулик Н.А. «Умные руки. Уроки 

творчества. Творческая мастерская.»- Самара: 

корпорация «Федоров», Издательство «Учебная 

литература»,2004 

«Планета 

детства» 

1,2,3,4 Авторская 

 

Газета 

«Солнышко» 

2,3,4 Авторская 

 

МДО 1,2,3,4 Шумакова Н.Б. Междисциплинарное обучение 

одаренных детей в начальной школе. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2015 г. 

Друзья ТВ 1,2,3,4 Авторская 
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«Тропинка к 

своему Я» 

1,2,3,4 Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки 

психологии, - М.: Генезис,2007. 

 

 

«Учись 

смотреть и 

видеть» 

1,2,3,4 Маранцман, Г.И.Данилова «Мировая художественная 

культура». – М.:Интербук, 1998 

 

3.3.6. 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) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

    

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 

процесса. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта 

учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 

процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 

мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 

• Информационно-техническое обеспечение гимназии будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательного процесса с использованием современных информационных 
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технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 

практической реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 

преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 

процесса. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

• Информационно-техническое обеспечение гимназии будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами направлено 

на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ и корректировка 

основной образовательной 

программы МБОУ Гимназия  

Май - июнь 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

Обсуждение, принятие, 

согласование и утверждение 

основной образовательной 

программы. 

Август (ежегодно) Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Разработка и утверждение 

плана работы 

образовательного учреждения 

в соответствии с реализацией 

ФГОС НОО, 

Август (ежегодно) Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Определение и заказ 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Февраль - май 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

Библиотекарь 

II. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Координация деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС. 

В течение всего 

периода 

Директор 

 

 Реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора 

по УВР 

 

Разработка плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора 

по УВР 

 

IV. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на официальном 

сайте образовательного 

учреждения информационных 

материалов о реализации 

ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

Ответственный 

за сайт школы 

Информирование 

родительской общественности 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 
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о реализации  ФГОС  по УВР 

Учителя 

Изучение общественного 

мнения по вопросам 

реализации новых ФГОС и 

внесения дополнений в 

содержание ООП 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Июнь (ежегодно) Зам. директора 

по УВР 

Разработка методических 

рекомендаций 

для педагогических 

работников (по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; о использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; по 

использованию 

интерактивных технологий и 

т.п.) 

В течение всего 

периода 

 

V. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по АХЧ 

Медики 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников МАОУ «СОШ № 

109» 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по АХЧ 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Библиотекарь 

Наличие доступа МАОУ 

«СОШ № 109» к электронным 

образовательным ресурсам 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 
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(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

 

 

3.3.8.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

образовательном учреждении. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования образовательного учреждения: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения обучающихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 

• ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы: 

• анализ работы (годовой план); 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

• организация питания; 

• система научно-методической работы; 

• система работы методического объединения; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
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• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

• информационный банк данных о педагогических кадрах; 

• занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

• организация внеурочной деятельности обучающихся; 

• обучение учащихся из других микрорайонов; 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• работа с неуспевающими обучающимися; 

• достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• количество дней, пропущенных по болезни; 

• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

• уровень воспитательных систем по классам; 

• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

• участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

• участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях 

(по школе); 

• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• работа над индивидуальной методической темой; 

• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

• участие в семинарах различного уровня; 
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• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

• реализация образовательных программ; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении: 

• кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

• учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

• учебные планы; 

• учебные программы; 

• использование образовательных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 

• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

• традиции и праздники в школе; 

• результаты успеваемости; 

• количество отличников; 

• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

• уровень квалификации педагогов. 
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•    Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 
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