
 
  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Корсаковская СОШ» (далее – ПООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1 . Целевой  
-  пояснительная записка; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-  система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

2. Содержательный 
-   программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов по внеурочной деятельности;  

-   программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-   программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы. 

 

3. Организационный  

-    учебный план образовательного учреждения; 

- план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС 

 

 

Нормативно правовой основой программы являются: 

1.    Закон РФ №273«Об образовании в РФ»;  

2.    Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

3.    Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373); 

4. Приказ Министерства Просвещения Р.Ф от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства Просвещения Р.Ф от 11.12.2020 № 712 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

7.    Концепции Образовательных систем: «Школа России»; 



8.    СанПиН 2.4.4.2599 -10«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 10.06.2010 № 50); раздел 2.9.;  

9.    Программа развития МАОУ «Корсаковская СОШ»; 

10.  Устав МАОУ  «Корсаковская СОШ». 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общегообразования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Корсаковская 

СОШ» предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно – исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитиивнутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построенияроссийского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалогакультур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурногои поликонфессионального состава; 



– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути 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 физиологическихособенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общенияпри определении 

образовательновоспитательныхцелей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития 

каждого обучающегося(в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), 

обеспечивающих рост творческогопотенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества ирасширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётомособенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всегопоследующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка,связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельностиребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимостиигровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной посодержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферывзаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей вобщении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющейновый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательногоразвития; 

– с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели иследовать им в учебной деятельности; планировать 

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

сверстниками вучебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретаетчерты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданскойидентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

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

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 



– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных исоциальных мотивов и личностного смысла учения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программыначального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Онипредставляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целейобразования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

чтообеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемыхрезультатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основнойобразовательной программы начального 

общего образования, уточняя иконкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установоких освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемыхсистемой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных 

предметов, курсов, учебно-методическойлитературы, а такжедля системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностнымподходом содержаниепланируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способыдействий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решатьучебные и учебно-практическиезадачи, в том числе задачи, 

направленные наотработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможностимаксимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждомуразделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится», в эту группу включается такая система 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 может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемыхрезультатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, 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 следующий 

уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 



Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценкадостижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием дляперехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достиженияпланируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредствомнакопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

иучитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркиваеттот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной нареализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических 

технологий, которые основаны надифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемыерезультаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальныхучебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и«Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовпри получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 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 оценок учителей,товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

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

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 



– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, 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/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; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия ивносить необходимые 

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

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий,справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационномпространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации обокружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символическиесредства, в том числе модели(включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательныхтекстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданнымкритериям; 

– устанавливать причинно-следственныесвязи в изучаемом кругеявлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общностидля целого ряда или класса 

единичных объектов,на основе выделения сущностнойсвязи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознаванияобъектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованиемресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире спомощью 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическоевысказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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 стекстами, 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 

простыхучебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельноорганизовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыткритического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее синформацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВыпускник 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 иустанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

- 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 результаты) 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• 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. 

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. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при полученииначального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностноеотношение к русскому иродному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык иродной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средствомразвития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческихспособностей. 

В процессе изучения 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 партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

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



В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

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

Раздел «Орфоэпия» 

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 с однозначно выделяемыми морфемами 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. 

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 учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• 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 успешного обучения по другим предметам. У учащихся 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. 

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 дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

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 грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 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 с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 



— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 



• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное  прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

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 уровне 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 учетом 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 партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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



Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 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 начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

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

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

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

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

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

предложениясконструкциейthere is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 



научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решенияучебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 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; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

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

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю 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 ипраздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, 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 значениетрадиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православнойхристианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения 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-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующихуровнях 

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 ктруду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиознойтрадиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значениетрадиционных 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 исламскойрелигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения 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-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры иповедением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 



человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующихуровнях 

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 ктруду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиознойтрадиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значениетрадиционных 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 буддийскойрелигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-равственное 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 икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующихуровнях 

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 ктруду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиознойтрадиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейскойрелигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения 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-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры иповедением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующихуровнях 

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 отношенийлюдей друг 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традицийправославия, 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 религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения 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-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующихуровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

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

основанной на конституционных обязанностях, правах исвободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе,историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношениядетей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет идр.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственныхценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 



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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российскойсветской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения 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 светскойэтики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческогоповедения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общегообразования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентахединого мира, овладеть 

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

целостный взгляд на мир в его органичномединстве 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 контекстеценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических идемократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированиюроссийской гражданской идентичности;приобретут опыт 

эмоционально окрашенного, личностного отношения кмиру 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 

окружающегомира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 

вближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единстварационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личногоопыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительногоотношения 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 вокружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, втом числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, чтопоможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамичноизменяющемся 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, готовитьи проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерноразвитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в томчисле в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своейэкологической и 

культурологической грамотности, получат возможностьнаучиться 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 иявления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или известных 

характерных свойстви проводить простейшуюклассификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставитьопыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительныеприборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

– использовать естественнонаучныетексты (на бумажных иэлектронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с цельюпоиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, созданиясобственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь поестествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атласкарт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объясненияявлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживойприродой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснениянеобходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находитьпримеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасностьчеловека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционированииорганизма человека длясохранения 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 сиспользованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нестиответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) иприродной среде; 



– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия длясохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рациональногопитания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природнойсреде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия впроцессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить накарте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и егоглавный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученныеисторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; наоснове 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии)и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответовна вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных илиписьменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающимисоциальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях ифактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мирачеловека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересахобразовательной организации, социума, этноса, 

страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместноустановленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения совзрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еёдостижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 



будут сформированы основы художественной культуры: представление оспецифике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчествеи в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительныхвозможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основыанализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностноеотношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм инравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другимлюдям, 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, пониманияи 

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 творческогопотенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьетсятрудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру,диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытныхкультурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизниродного края, 

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

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовныхтрадиций многонационального народа 

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

органическом единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувствасопричастности 

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 

произведенийпластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественномконструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формаххудожественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практическихзадач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатсявести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни иискусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяяполученные знания и 

представления об изобразительном искусстве длявыполнения учебных и художественно-

практических задач, действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневнойжизни. 



Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн,декоративно-прикладноеискусство) и участвовать 

вхудожественно-творческойдеятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы сними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, пониматьих специфику; 

– эмоциональноценностноотноситься к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческойдеятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественногообразного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оцениватьшедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающиеприроду, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм ит.д.)окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России ихудожественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать вобсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет исодержание 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 художественныхпроизведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различныехудожественные материалы для воплощения 

собственногохудожественно-творческогозамысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменятьих эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрнойкрасками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственнойучебно-творческойдеятельности; 

– создавать средствами живописи, графики,скульптуры,декоративно-прикладногоискусства 

образ человека: передавать наплоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные чертывнешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простыеформы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительныеузоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственнойхудожественно-

творческойдеятельности специфику стилистики произведенийнародных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, 

декоративно-прикладногоискусства, художественногоконструирования в собственной 

художественно-творческойдеятельности;передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различныеоттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путёмтрансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека,фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусстваи компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественно-

творческойдеятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественнойвыразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер инамерения объекта — природы, человека, 

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

отношение к качествамданного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенныеспособы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницупредставлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлятьтерпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненныетемы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятияи обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опытамузыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры наэлементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании,подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированыготовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; пониманиеценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своейэтнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовнымтрадициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки вжизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессеприобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

частьокружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальныхпроизведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованныхи музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых иинструментальных произведений, в импровизации. 



Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формироватьпозитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческомпотенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственныхмузыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другогочеловека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми впроцессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативныхспособностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

кдальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатсяорганизовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность, в том числе на 

основе домашнегомузицирования, совместноймузыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре намузыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться вдальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различныхвидах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности.Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципевзаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личностишкольника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств,музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческихспособностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программыпозволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертнойи 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типахинтонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при созданииобраза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народныхинструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 



5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов(детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, атакже народного, академического, 

церковного) и их исполнительскихвозможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра иоркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностяхмузыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной итрехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и безсопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляеттвердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поетдоступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции длядостижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения сэлементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментахдетского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшеедвух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальномансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальноепредставление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок ипростых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетаниевосьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмическихупражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях иаккомпанементах. Двух- и трехдольность 

– восприятие и передача в движении. 



4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот вобъеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пениепо нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных,трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых иоркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образованияобучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическомдвижении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письмепри пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных 

образов;адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлятьинициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтическоготворчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственноймузыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация идр.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровненачального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продуктетворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мирекак основной среде 

обитания современного человека, о гармоническойвзаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметахматериальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опытачеловечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережногоотношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилахдизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры; 

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, приизготовлении подарков 

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



Решение конструкторских, художественно-конструкторских итехнологических 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 игрупповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов,получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамкахучебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целяхосуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролейруководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного иуважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебныхдействий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивныхуниверсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящегопрактического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способовдеятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, сего основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальныйопыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использованияинформации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать заодеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступнуюпомощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, кактрудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основы культуры 

труда,самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионетрадиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в томчисле 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 ввыполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступныевиды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческуюценность 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 подруководством учителя 

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

его реализации, воплощать его впродукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы,социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графическойграмоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, ихвидах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать доступные в обработке 

материалы для изделий подекоративно-художественными конструктивным свойствам в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаловоптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (приразметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) иколющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: 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 технологическуюпоследовательность реализации 

собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивнойили декоративно-

художественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменениювида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойствконструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 



– создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределённой конструкторской 

задачи или передачи определённойхудожественно-эстетическойинформации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером кактехническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовыедействия с компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные дляорганов зрения, нервной системы, опорно-

двигательногоаппарата эргономичныеприёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведениянеобходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач спростыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступнымиприёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сетиИнтернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общегообразования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризоватьосновные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на ихразвитие; 

–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физическойкультуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении иукреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своейучебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физическогоразвития и физической подготовленности. 



Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки ифизкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшиесоревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) ифизической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие,гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения задинамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикойосновных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи притравмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушениязрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частотепульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах(перекладина, гимнастическое 

бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания иброски мячей разного веса 

и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования (далее — системаоценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОСНОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начальногообщего образования и направлена на 



обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так иобучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии,самоанализа, самоконтроля, самоивзаимооценки не только дают 

возможностьпедагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебнойдеятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания,готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности ксамостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за ихрезультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общегообразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательнойдеятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего 

образования и обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управлениеобразовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

стребованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достиженийобучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций ипедагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния итенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценкиподготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступаютпланируемые результаты, 

составляющие содержание блока«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций иработников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основнойобразовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускникнаучится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебнойпрограммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования 

предполагаеткомплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вестиоценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов  образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, 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; 



– смыслообразование — 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», 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 при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, котораянаходит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося кобразовательноой организации, 

ориентации на содержательные моментыобразовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями иновыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем иодноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

какпример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включаячувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечестваисторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности,уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия испособности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своихвозможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своегоуспеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважатьсебя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включаясоциальные, учебно-

познавательныеи внешние мотивы, любознательность иинтерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новыхзнаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление ксовершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, 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 

зрениясоблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок«Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полномсоответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельностиосуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятияуправленческих решений 

при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иныхпрограмм. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, неработающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимойкомпетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском иподростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогрессличностного развития обучающегося, а 



эффективностьвоспитательно-образовательнойдеятельности образовательной 

организации,муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Этопринципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценкипредметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированностиотдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципамохраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, непредставляющей угрозы личности, 

психологической безопасности иэмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решениезадачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основныхкомпонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развитияс учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогическихрекомендаций, призванныхобеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценкаиндивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессесистематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основепредставлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития —в 

форме возрастно-психологическогоконсультирования. Такая оценкаосуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихсяили педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласииродителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющимспециальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной 

программы,описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательныеуниверсальные учебные действия» программы формирования 

универсальныхучебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

атакже планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы«Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служитсформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательнойдеятельностью.  

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленнойзадачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умениеконтролировать и 



оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнениена основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу исамостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной информации из 

различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символическиесредства длясозданиямоделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательныхипрактических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлениюаналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешенииучебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своихдействий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровненачального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. тойсовокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способностьобучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включаяорганизацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий,представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов,может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых,достижение метапредметных результатов может выступать какрезультат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач,направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного видауниверсальных учебных действий. 

Во-вторых,достижение метапредметных результатов может рассматриватьсякак 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условиеуспешности выполнения 

учебных и учебно-практическихзадач средствамиучебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемыхрезультатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполненияпроверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (нерусскому)языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии идругим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можносделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действийобучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихсяна 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативныхучебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Вчастности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметныхрезультатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнениекоторых требует освоения навыков 

работы с информацией.Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметомизмерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебнойдеятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не цельюактивности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходеразличных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметамили в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразноосуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированностибольшинства познавательных учебных действий и навыков работы 

синформацией, а также опосредованную оценку сформированности рядакоммуникативных и 

регулятивных действий. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцененодостижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудноили нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговойпроверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразноотслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие спартнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника;стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции вотношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективностивсей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системойначального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность,уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других),проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

Образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных вобязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых,систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается черезучебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и,во-вторых,систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее —систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, ихпреобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметныхрезультатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которыхпринципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) изнания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний,а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементынаучного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслямзнания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира:ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровненачального общегообразования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебныхпредметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективнопродвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решенияосновных 

задач образования на данномуровне образования, опорного характераизучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципареалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинствомобучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний,умений, учебных действий, которые, во-

первых,принципиально необходимы дляуспешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленнойработы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинствомдетей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний порусскому 

языку, родному языку и математике. 



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не самопо себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их встандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания прирешении учебно-познавательныхи учебно-

практическихзадач. Иными словами,объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемыеобучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — втораяважная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметныхдействий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всегопознавательные: использование знаково-

символическихсредств; моделирование;сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных)ианалогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации,рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляютсячерез 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — счислами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектамиживой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениямии т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, 

чтообразовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущиглавным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимодля полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(вчастности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физическойкультуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способымузыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметовспособствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметомдиапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению,переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихсярешать разнообразные по содержанию и сложности 

классыучебно-познавательныхи учебно-практическихзадач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательныеи учебно-практическиезадачи с использованием средств,релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочныхработ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоениядействий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающимопорную систему знаний данного 

учебногокурса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамикииндивидуальных 

образовательных достижений 



Показатель динамики образовательных достижений — один из основныхпоказателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявленияхарактера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оцениватьэффективность учебнойдеятельности, работы 

учителя или образовательнойорганизации, системыобразования в целом. При этом наиболее 

часто реализуетсяподход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующихрезультаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траекторииобучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет двесоставляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени иуровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую,связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамикиобразовательных 

достижений служит портфель достиженийобучающегося. Какпоказывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён кразряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрациюдинамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (втом числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебнойдеятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогическихзадач, 

позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числесамооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать иорганизовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованнуюподборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достиженияобучающегося в различных областях. 

Портфель достижений являетсяоптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этомматериалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутыеобучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формахактивности: творческой, 

социальной, коммуникативной,физкультурно-оздоровительной,трудовой деятельности, 

протекающей как врамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используетсядля оценки 

достижения планируемых результатов начального общегообразования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных входе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходепосещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательнойпрограммы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалыстартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работпо отдельным предметам. 



Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупностьдемонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижениеболее высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого родаработ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения,сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результатымини-исследований, 

записи решения учебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств,выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

ирефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленныерезультаты мини-

исследованийи мини-проектов,интервью, аудиозаписи устныхответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фотоивидеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продуктысобственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний,материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фотоивидеоизображения продуктовисполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологическихвысказываний-описаний,продукты собственного творчества, 

материалысамоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительскойдеятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельносоставленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальнымиучебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и вроли учителя-предметника,и в роли 

классного руководителя), иныеучителя-предметники,школьный психолог, организатор 

воспитательной работы идругие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамкахвнеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия волимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивныхмероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатовосвоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфелядостижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов сучётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых вФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целомведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должнысопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфелядостижений; критерии, на основе которых 



оцениваются отдельные работы, ивклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценкиотдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствоватьрекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностямобразовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав ихпредварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфелядостижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметныхспособов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательныхи 

учебно-практическихзадач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

Мотивационно-смысловой,познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные иметапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится»планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решатьучебно-

познавательныеи учебно-практическиезадачи, построенные на материалеопорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержаниюучебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

роданеперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение дляпродолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующимиметапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества сучителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок завыполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупностипланируемых результатов, а также динамику образовательных 

достиженийобучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний порусскому языку, 

родному языку и математике,а также уровень овладенияметапредметными действиями. 



На основании этих оценок по каждому предмету и по программеформирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы одостижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способениспользовать их для решения 

простых учебно-познавательныхи 

Учебно-практическихзадач средствами данного предмета.Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделамучебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуюто 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой дляпродолжения образования на 

следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставленаоценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работсвидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровняи получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданийповышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют оправильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организациина основе выводов,сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешномосвоении данным обучающимся 

основной образовательной программыначального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общегообразования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяютсделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение опереводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическимсоветом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося иконтекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамкахрегламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образованияпринимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристикиобучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностногоразвития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванныеобеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровнеобучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организацииначального общего 

образованияпроводится на основе результатов итоговой 



оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельность образовательных организацийи педагогов, и в частностиотслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальнойшколы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый,централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организацииначального общегообразования 

является регулярный мониторинг результатов выполненияитоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируютличностный, 

социальный и государственный заказ системе образования,выраженный в Требованиях к 



результатам освоения основной образовательнойпрограммы, и отражают следующие целевые 

установки системы начальногообщего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности ксотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения сучётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловойсферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственныхпоступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этическихчувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного череззнакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественнойкультурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы илюбознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своейдеятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношенияк себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию,критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обученияи 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основеформирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действияобеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможностьсаморазвития обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 



начального общего образования (далее —программа формирования универсальныхучебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным иметапредметным результатам 

освоения основной образовательной программыначального общего образования, дополняет 

традиционное содержаниеобразовательно-воспитательныхпрограмм и служит основой для 

разработкипримерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена нареализацию 

системно-деятельностногоподхода, положенного в основу ФГОС,является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условийдля формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности ксаморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способностьчеловека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватаетдля решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективноосваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированныеуниверсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность испособность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачиво многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специальноорганизованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьныхдисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваютсякак поле для применения 

сформированных универсальных учебных действийобучающихся для решения ими широкого 

круга практических и познавательныхзадач. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- Закон «Об образовании», 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования, 

-  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников,  

-  Концепция УМК  «Перспективная начальная школа», «Школа России», 

-  Программа развития школы. 

В настоящее время наблюдается переход от обучения как преподнесения системы знаний 

к работе (активной деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению ситуаций реального жизни; от объяснения учителем учебного 

материала к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями. 

В данных условиях представляется необходимым подготовить школьника к 

непрерывному образованию, научить его учиться, сформировать у учащегося систему 

универсальных учебных действий (УУД). 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 



Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 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 обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения,  контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного  усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят  

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебногосодержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий,соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.  

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию 

обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

- личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. (ученик должен уметь 

ответить на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?); 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, 

и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор 



Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей 

учебной деятельности 

 

- целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений 

и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата 

самимобучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся 

того,что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатовработы; 

саморегуляция как способность к мобилизации 

сил иэнергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуациимотивационного конфликта) и 

преодолениюпрепятствий 

Общеучебные универсальные 

действия 

 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в 

том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в  зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 



извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие 

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 

- 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, 

сертификации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение 

проблемы 

 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

социальную компетентность 

 

-планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 



альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической 

формамиречи в соответствии с грамматическими 

исинтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ для начального общего  образования диктуется следующими 

обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми учащимися; 

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся; 

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного  образования и 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности 

ступеней образовательной системы; 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и 

свободе личностного выбора, самоактуализации: уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, 

свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УУД 

составляют следующие подходы к организации образовательной практики школы: 

-  компетентностный подход, 

- системно-деятельностный подход, 

- проблемно-ориентированное развивающее обучение, 

- личностно-ориентированное развивающее образование. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- Формирование основ гражданской идентичности личности. 

- Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

- Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества. 



- Формирование способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

- Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые 

акценты 

УУД 

 

Русский язык Литературное 

чтение 

 

Математика Окружающий 

мир 

личностные  

 

жизненное 

само-

определение 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

 

 

 

 

моделирование

(перевод 

устной речи в 

письменную ) 

 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

 

 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые  

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся. 



3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простыхгипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 



Формирование ИКТ-компетентности  системно-деятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ на этапах в начальной школе 

класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 



линейку, 

треугольник и т.д. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

длявыполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях вучебнике. 

7. Наблюдать и 

делатьсамостоятель

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе,сотрудничат

ь в 

совместном 

решениипроблемы 

(задачи). 

 



задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 

 

ные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя 

различные роли в 



учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 



«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 



информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихсянаправлена на 

развитие метапредметных умений. В ходе освоения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школыполучает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этомсодержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность 

бытьсамостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность,ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектнойдеятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источникамиинформации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой ипроцессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов приизучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включитьготовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

формеформулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлятьсамостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительныхспособностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другимилюдьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и пониматьсобственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и ихпоследствия. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 



характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитыватьинтересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть бытьинформативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всехучастников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию иразвитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых,методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примененияУУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник можетвыполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действияучителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяетучебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом(требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций иусловий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенномуалгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеучеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимисяспособами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничествес учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализаусловий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебнымидействиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценкаформируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательнойдеятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участиев отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самогообучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания ипозиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльнуюшкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающегооценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текстсамооценки. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования уобучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольногок начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звеньясуществующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации,осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольногообразования,в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность врамках основной образовательной программы начального 

общего образования идалее в рамках основной образовательной программы основного и 



среднего(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При этом,несмотря на 

огромные возрастно-психологическиеразличия между обучающимися,переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевыхточках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-

концепциии самосознанияхарактеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений,нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения кнему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств,самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнкомсоциальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведениена 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателемэмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированностьвысших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радостьпознания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 



внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

 - недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русскийязык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формированияуниверсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемымрезультатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровнейобразовательной системы может стать ориентация на 



ключевой стратегическийприоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, котороедолжно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебныхдействий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров наэтапе 

завершения дошкольного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- спортивно – оздоровительное направление.  Раскрытие основ здорового образа жизни, 

формирование здорового образа жизни младших школьников, содействие оздоровлению 

учащихся. 

- научно-познавательное направление. Клубы «Читающий Росток», «Почемучка» и «Речь и 

культура общения»: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий; создание условий для интеллектуального, нравственно – эстетического 

развития младших школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой 

культуры, детского речевого творчества; развитие у школьников математических и творческих 

способностей, формирование аналитического мышления в сочетании с логическим. 

 -гражданско-патриотическое.  Кружок  «Мой край родной» - основная цель которого создание и 

совершенствование системы патриотического и духовно–нравственного воспитания для 

формирования социально активной личности гражданина.  

- художественно-эстетическое направление. Целью работы танцевального кружка,  состоит в 

развитии творческих возможностей ребёнка, способностей и качеств личности посредством 

музыки. Через активную музыкально – творческую деятельность сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к пению, любовь к народному творчеству .  Кружок «Умелые руки» 

направлен на эстетическое развитие обучающихся, в рамках данного предмета предусмотрено 

ознакомление обучающихся с национальным прикладным творчеством народов Бурятии.  

- проектное направление – «Развитие исследовательских умений младших школьников» 

направлено  на формирование у учащихся универсальных исследовательских умений в процессе 

освоения учебных программ начальной школы. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное 

чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 

обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 



аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

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

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и  светской этики. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Основы религиозных культур и  светской этики. Это новая для начальной 

школы образовательная область. Цель ее изучения: формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважение к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной 

и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель 

его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 



Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Введение  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

 Закона    ФЗ 273 «Об образовании в РФ» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

 с учётом опыта воспитательной работы МАОУ «Корсаковская СОШ» 

  Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации  — социальными 

партнерами школы: Байкало-Кударинский дом творчества, Кабанскаядетская школа искусства, 

Селенгинская детско-юношеская спортивная школа. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

5. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1.      Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель 

образования –  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества кА к свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы:  



 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

   воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования.  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

 Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                                            2) как мирового сообщества, представленного разными                                         

национальностями; 

                                            3) как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

 Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  

выражается в осознанном желании служить Отечеству. 

 Дар слова – как возможность получать знания, общаться  

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 Ценность семьи - какобщности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     



 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

 Ценность познания мира–ценность научного знания, разума,осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы  МАОУ «Корсаковская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое 

мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения 

  3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 



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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

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

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание 

нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная деятельность 

учащихся.  

 

  



4. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направлени

е воспитания  

Ценностные 

установки  

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных мероприятий  

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности  

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение,  

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, 

честность, забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

- сформировать 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях;  

- сформировать 

представления о правилах 

поведения;  

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов;  

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная);  

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп;  

- учащиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста;  

- учащиеся уважительно  

относятся к традиционным 

религиям;  

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  



развитию 

духовности.  

поддержке  -акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная);  

-творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей;  

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним.  

Таблица  

Направлен

ие 

воспитания  

Ценностные 

установки  

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий  

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности  

Воспитани

е 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, 

жизни.  

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание;  

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие.  

-сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

-сформировать элементарные 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

-презентации «Труд 

- сформировано 

ценностное отношение к 

труду  и творчеству;  

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных профессиях;  

-учащиеся обладают 

первоначальными 



представления о профессиях;  

-сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы;  

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательностьи настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам.  

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- праздники труда, 

ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, 

внешкольная);  

-конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-организации работы 

детских фирм (внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная).  

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

-учащиеся осознают 

приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового;  

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности;  

-учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно полезной 

деятельности.  

Таблица  

Направление 

воспитания  

Ценностные 

установки  

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных мероприятий  

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности  



Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое.  

-сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

-развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию вспортивных 

соревнованиях;  

-сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека;  

-сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

- формировать потребность в 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

-прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- урок  физической культуры 

(урочная);  

-спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная);  

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная);  

-спортивные соревнования 

(внешкольная);  

-

игровыеитренинговыепрограммыв 

- у учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей;  

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека;  

- учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

- учащиеся знают о 



соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания.  

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная);  

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Таблица   

Направления 

воспитания  

Ценностные 

установки  

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий  

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание).  

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание.  

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе;  

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни;  

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным.  

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная);  

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе;  

- учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

- у учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в 



- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная),  

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

- у учащихся есть 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах.  

  Таблица  

Направление 

воспитания  

Ценностные 

установки  

Задачи воспитания  Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий  

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека;  

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве.  

   

   

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека;  

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда 

и творчества;  

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским  

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры;  - учащиеся 

имеют первоначальный 

опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России;  - у 



спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду;  

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная);  

-посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная);  

учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

-учащиеся мотивированы 

к реализации 

эстет.ценностей в 

образовательном 

учреждении и семье. - 

проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная)  

   

 

 

4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Направлен

ия 

деятельности  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки,  

периодичнос

ть  

Ответственн

ые  

Планируемые результаты  

   



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Урочная 

деятельность 

  Использование воспитательного 

потенциала предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием  

Учителя 

начальных 

классов  

Сформировано ценностное 

отношение к Родине, её символике,  

истории, языку и традициям.  

Сформировано уважительное 

отношение к своему родному краю, 

его истории и людям, а также 

понимание своих национальных 

особенностей.    

Обучающиеся имеют 

представление о государственном 

устройстве России, правах и 

обязанностях человека. 

Внеурочна

я 

деятельность 

1. Организация работы кружков 

гражданско-патриотической 

направленности  

2.Экскурсии, исследования в рамках 

внеурочной деятельности  

По программе  

   

По плану  

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

доп.образования 

Внеклассна

я работа 

1. Классные часы, посвященные 

памятным датам истории страны.  

2. Акции «Твори добро»   

3. Беседы на тему: «Конституция - 

основной закон моей страны».  

4. День рождение школы 

5. Конкурс рисунков «Мой край у 

Байкала», «Сагаанhарынамармэндэ!»  

6. Викторина «Люби и знай родной 

свой край!» 

7.Смотр строя и песни  

8.Конкурс творческих работ «С чего 

начинается Родина?»  

9. Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

по плану  

   

январь 

декабрь  

 

декабрь  

октябрь   

февраль 

декабрь 

    сентябрь 

май  

 

февраль 

Учитель 

начальных классов  

Зам.директора по 

ВР   

учитель 

начальных классов  

учитель 

начальных классов  

учитель 

начальных классов  

  Зам.директора 

по ВР  

       

2.      Формирование нравственных чувств и этического сознания.  

   

Урочная 

деятельность 

  Использование воспитательного 

потенциала предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано представление о 

базовых национальных российских 

ценностях, о правилах поведения.  



мир», « «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

   

тематическим 

планированием  

     

Обучающиеся имеют  

элементарные представления о 

религиях мира.  

    

Обучающиеся уважительно 

относятся к людям разных возрастов, 

к одноклассникам.  

Готовы к  

взаимопомощи и взаимной 

поддержке.  

Внеурочна

я 

деятельность 

  1.Организация работы кружков 

духовно-нравственного направления.  

2.Экскурсии, исследования в рамках 

внеурочной деятельности  

   

по программе  

   

по плану  

руководители 

кружков  

учитель 

начальных 

классов  

Внеклассна

я работа 

  1.Беседы о внешнем виде, правилах 

поведения, культуре общения.  

  2. КТД ко Дню учителя.  

3. КТД ко Дню матери  

4. КТД ко Дню 8 марта.  

  5. Классные часы  

6.Конкурс новогодних открыток, 

рисунков  

 

по плану  

 

октябрь  

ноябрь  

март  

по плану    

декабрь 

учитель 

начальных 

классов  

зам.директора 

по ВР  

 

   

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

   

Урочная 

деятельность 

  1. Использование воспитательного 

потенциала предметов «Технология»,  

 «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

   

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием  

  учитель 

начальных 

классов  

  Обучающиеся осознают ведущую 

роль образования, труда и 

творчества в жизни человека и 

общества.  

   

   

Сформировано уважительное 

отношение  к труду и творчеству 

старших и сверстников.  

   
Внеурочна

я 

Организация работы кружков  по программе  Руководители 

кружков  



деятельность    

Сформировано  бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам.  

Внеклассна

я работа 

  1.День знаний.  

2.Организация дежурства в классе, 

школе.  

3.Праздник Урожая.  

4.Изготовлениекормушек для птиц. 

5. Трудовой десант 

 

6. КТД « Экологический праздник, 

посвящённый Дню Земли» (8-11 

кл.).Экологический час «Берегите землю, 

берегите…» 

7.Пocaдкaкoмнaтныxpacтeний. 

8. Paбoтaнaпpишкoльнoмyчacткe, 

цвeтникe, в шкoльнoмcaдy. 

 

9. Typпoxoдыпopoднoмyкpaю. 

   

 

сентябрь  

октябрь 

сентябрь 

апрель 

сентябрь   

в течении 

года 

май 

 

   

 

учитель 

начальных 

классов  

зам.директора по 

ВР  

   

   

   

   

   

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни.  

   

Урочная 

деятельность 

  1. Использование воспитательного 

потенциала предметов «Технология», 

«Физкультура», «Окружающий мир».  

   

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано  представление о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

Внеурочна

я 

Организация работы спортивных 

секций.  

по программе  руководители 

секций  



деятельность окружающих его людей;  

 Ученик  понимает важность 

занятий физической культурой и 

спортом для своего здоровья, своего 

образования, труда и творчества.  

Ученик с интересом относится к 

активным видам спорта. У ребенка 

сформирована потребность  в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания.  

 Сформировано негативное отношение  

к компьютерным играм, телевидению. 

   

Внеклассна

я работа 

1.День здоровья  

2.Спортивные  семейные праздники  

3.Спортивные соревнования  

 4.Беседы на тему: «ЗОЖ»  

5. Классные часы на санитарно-

гигиенические темы  

 6.Мероприятия  по ПДД  

 7.Проведение физкультминуток  

 8.Конкурсы рисунков, плакатов 

«Здоровье – это здорово»  

 

 

 

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий  

   

   

   

   

учитель 

физкультуры  

   

   

     

   

   

учитель 

начальных 

классов  

   

зам.директора 

по ВР  

  учитель 

начальных 

классов  

   

   

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

Урочная  Использование воспитательного Постоянно, в учитель У ученика развит интерес к 



деятельность потенциала предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий мир».  

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием  

начальных 

классов  

природе, природным явлениям и 

формам жизни. 

Сформированоценностноеотношение 

к природе и всем формам жизни, 

сформирован элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности.  

   

   

   

Ребенок бережно относится  к 

растениям и животным. 

Внеурочна

я 

деятельность 

1.Организация кружков 

экологической направленности.    

2.Экскурсии в краеведческий музей  

3.Туристические походы  

по программе  

   

по плану  

руководители 

кружков  

учитель 

начальных 

классов  

Внеклассна

я работа 

1.Выставка фотографий «Природа и 

я»  

 2.Акция «Помоги птицам зимой»  

 4.Трудовой  десант  

 5.Работа на пришкольном участке  

7.Конкурс рисунков «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»  

 октябрь  

   

декабрь  

  апрель по 

необходимости  

по плану  

 

Зам.директора по 

ВР  

Учитель 

начальных 

классов  

   

   

6. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

   

Урочная 

деятельность 

 Использование воспитательного 

потенциала предметов «Технология», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием  

учитель 

начальных 

классов  

Сформировано представление об 

эстетических идеалах и ценностях, о 

душевной и физической красоте 

человека.  



Внеурочна

я 

деятельность 

1.Посещение театральных 

представлений, концертов, памятников 

культуры и природы.  

  2.Работа кружков художественно-

эстетической направленности. 

По плану  

   

   

По 

программам  

учитель 

начальных 

классов 

   

руководители 

кружков  

   

У ученика  

развито чувство прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества, развит интерес к 

чтению, произведениям искусства, 

детским  

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке, занятиям художественным 

творчеством.  

   

Ребенок стремится  к опрятному 

внешнему виду. 

Внеклассна

я работа 

1.Оформление классных комнат, 

школы.  

 2.Участие в школьных, районных, 

республиканских конкурсах творчества 

детей.  

  3.Организация и проведение 

школьных мероприятий:  

 «Посвящение в 

первоклассники»;  

 Конкурс чтецов;  

 День учителя;  

 Праздник осени;  

 8 марта;  

 «Прощание с азбукой»;  

 Сагаалган 

 9 мая.  

 

К 

праздничным 

датам по 

календарю  

 

По плану  

учитель 

начальных 

классов 

  

зам.директора 

по ВР  

учитель 

начальных 

классов  

   

зам.директора 

по ВР  

учитель 

начальных 

классов 

   

   

 



Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Годовой цикл основных школьных дел 

 

Месяц Общешкольные дела 

Сентябрь День Знаний 

Декада биологии 

Октябрь День Учителя 

Декада бурятского языка и литературы 

Районный праздник  День бурятского языка 

Неделя школьной библиотеки 

Ноябрь День матери 

Школьный турнир по шахматам 

Декабрь День рождения школы 

Новогодние праздники 

Январь Неделя краеведения 

Февраль Традиционный вечер встречи выпускников 

Месячник военно-патриотической работы 

Праздник Белого месяца 

День Святого Валентина 

Март Праздник весны «А ну-ка, девочки!» 

Декада русского языка и литературы  

Апрель День птиц 

Май Праздник «достижений» 

День Победы 

Последний звонок 

Неделя походов и экскурсий 

Июнь День защиты детей 

Выпускной 11 класса 

 

 

  5. Условия реализации программы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся.  

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

  1.В школе организованы подпространства:  

 1 этаж – спортивный зал; оформлены стенды по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, памятки по правам обучающихся, оформлены стенды 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!», «Ими гордится школа», 

«История Корсаковской школы», «Сквозь время и годы», «ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Правовой уголок». 

 2 этаж –  актовый зал; библиотека; стенд по государственной символике, стенд 

Правила поведения, обязанности учеников Корсаковской школы.  



Это позволяет учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

   2.Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной  востребованности воспитания. 

  Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на 

себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. Программа 

реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 



 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведениядней открытых дверей, тематических заседаний классных и 

школьных родительских комитетов, организации родительского лектория, организации 

родительских конференций, выпуска информационных материалов в СМИ  и на сайте 

школы,  публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организациисовместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни 

здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», « Прощание с 

азбукой»,  Прощание с начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню Матери и 

Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, Управляющего 

Совета, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных  и классных  мероприятий. 

   

             7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 



— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 



— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

 



 2.3Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

3. СанПин, 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»;  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.1999 №220/11-13 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»;  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002г. № 199/13 

«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»  

8. Концепция УМК «Школа России». 

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы педагогического коллектива является сохранение и укрепление 

здоровьяшкольников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической культуры 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и многодетные семьи); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 



 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» 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 такое будущее, и поэтому ни за что 

не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и 

включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Цель, задачи и результаты деятельности 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных 

внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 



 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 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; 

 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; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного 

компонентов экологической культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития экологической культуры младших школьников 

посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 



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

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 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; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с 

родителями обучающихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у 

детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образовательного процесса по формированию 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью 

организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени НОО. 

Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 



Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни 

окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная 

система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 

психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в 

сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающемвоспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической 

культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями 

другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не 

всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается 

преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 

сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного 

интереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать 

важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатамобучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 



- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные способы деятельности (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и 

безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, 

постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования оборудования и измерительных 

приборов, выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах 

укрепления здоровья; 

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

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья личности; 

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

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 



2. Направления деятельности программы 

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, питания и условий 

образовательной среды требованиям СанНиП; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на здоровый образ жизни 

(ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные партнеры школы) выработать и 

согласовать цели, задачи, содержание и формы  работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для достижения более высокого 

качества здоровьеформирующего образования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с выявленными 

несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в области организации 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Школа имеет типовое двухэтажное здание площадью  5141,19 м2, в кирпичном варианте с освещением, центральным отоплением. 

Располагает столовой на 80 мест, актовым залом на 150 мест, спортзалом площадью – 308 кв.м, музеем; общее количество кабинетов -16, 

имеет  1 компьютерный класс, гараж. Имеется пришкольный участок площадью 1 га. В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание учащихся в урочное время.  Для  учащихся 

начальных классов организовано двухразовое питание. Муниципалитетом определены льготы на питание: для опекаемых – детей; 

детей из малообеспеченных семей; детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

 В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, оборудованными душевыми 

кабинами, туалетами. Оснащение зала игровым и спортивным оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные кольца, 



баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, 

футбольные мячи, коньки, лыжи, боксерский ринг.  

 Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе (на спортивной площадке),  холодное время в зале.  

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживают классные руководители  

 

2.2.  Использование возможностей УМК « «Школа России»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК  «Школа России».  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по 

базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности 

Типические свойства УМК несут в себе значительный здоровьесберегающий потенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и 

наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В программахреализуетсягуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если 

создать для них необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; 

уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт. 

В УМК обеспечен: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); 

сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе интеграцию в базовые образовательные дисциплины. 



2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном состоянии, проблемах, перспективах и 

результатах здоровьеформирующегообразования в ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, направленную на повышение 

эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, 

освоение педагогами смежных предметных областей, создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное 

повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и безопасности, выявление 

информационных потребностей школьников в вопросах рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области организации условий рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работы 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). Проводятся тематические педагогические 

советы, данные вопросы рассматриваются на административных и методических советах, вырабатываются единые валеологические 

требования.  

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методические комплексы  содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  



знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 

развития и темп деятельности. В используемой системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное обучение, проектное обучение, 

развивающее обучение, модульное обучение, игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 

учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах ведется в Листах индивидуальных 

достижений учащихся, что позволяет создать систему портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых 

первоклассников (обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 1 современны компьютерных класса с доступом  в Интернет, кабинеты учителей начальных 

классов обеспечены АРМ-ом учителя, что позволяет на уроке использовать мультимедийные  презентации. 

 

 

 

 



2.4. 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 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация 

этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, 

а также всех педагогов 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависимости от уровня физического 

развития и физической кондиции; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается в том, чтобы создать у учащихся 

целостное представление о физической культуре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый 

интерес обучающихся к двигательной деятельности;  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, 

катание на коньках, игры в футбол, волейбол;  

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

 Турслет (с выходом на природу) 

 Спортивные кружки 

 



2.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и 

внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим основам внедрения 

требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ с позиции формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуальных систем 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной здоровьеформирующей 

деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного года (классные руководители 

составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения 

здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) (приложение); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения (1 

раз в четверть). 

 

 

 



3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции 

школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются 

следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике употребления психоактивных 

веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание 

малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные 

секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными 

видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике психоактивных веществ на 

уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во 

время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 



Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами 

дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

проведение конкурсов рисунков. 

 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование  функциональной готовности 

(уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП 

(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами школы, социологические опросы по 

проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного 

процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные 

консультации администрации школы, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, самообразование). 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 



Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках и классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение викторин, 

конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования является овладение обучающимися 

умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и 

здоровья природы.  

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов 

экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает 

быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

 

5. Программа коррекционной работы 

 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  



- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидами основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в 

образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учётом особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с  нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и позволяет интегрировать их в любую образовательную 

организацию. 



Педагогический коллектив, разрабатывающий и реализующий Программу коррекционной работы, руководствуется следующими 

принципами: 

-Соблюдениеинтересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции и 

развития, т. коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной деятельности, учитываются не только 

характер ограничений и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности обучающегося. 

- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.   

- Принцип педагогической экологии,   заключающийся в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

5.1.2. Теоретико-методологические основы разработки и реализации Программы коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь нескольких возможных  подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 



детейконкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских работников, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных трудностей, связанные с состоянием развития 

высших психических функций, а также на основе анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и 

возможности обучающихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

5.1.3. Целевая аудитория (характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с указанием 

особых образовательных потребностей и необходимых специальных образовательных условий). 

Контингент обучающихся, для которых составляется данная Программа составляют обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, 

объеминдивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий,  в том числе информационных, компьютерных,   для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 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 санитарногигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации  основной образовательной программы начального общего образования, а значит и программы 

коррекционной работы, являются психолого-педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 



способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

образовательной организации); 

- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

5.1.4. Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования  

Направления реализации Программы коррекционной работы в образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность в образовательной организации, обеспечивают 

взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организациями: 

1) диагностическое; 

2) коррекционно-развивающее; 

3) консультативное; 

4) информационно-просветительское; 

5) профилактическое; 

6) координационное. 

 

Диагностический модуль 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская 

диагностика 

    



Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); 

нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт 

семьи подростка, акт 

изучения условий жизни 

семьи, изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Медицинский работник, 

педагог.Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

    



Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

 

 

 

 

 

 

Углубленная диагностика 

детей «группы риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ причин 

возникновения трудностей 

в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей. 

Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности; моторика; 

речь. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

адаптированных 

образовательных программ 

Тесты  на определение 

уровня памяти, 

внимания, мышления, 

скорости мыслительных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Педагог – психолог  

Учитель – логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



особым образовательным 

особенностям  ребёнка. 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей  

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

 

 

 

 

Социальная – 

педагогическая 

диагностика 

    

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

 

 

 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

 

Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

сентябрь – 

декабрь 

 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Социальный педагог 



 

 

 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроения ребенка; 

наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 

 

 

 



Коррекционно – развивающий модуль 

       Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении   

        содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и   

         эмоционально-личностной сфере детей «группы риска» 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого – 

педагогическая работа 

    

 

Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

 

 

Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей 

характеристика 

дифференцированны

х групп учащихся 

 

 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

 

 

 

Составление 

индивидуального 

плана работы. 

 

 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

 

 

 

Медико-психолого-педагогический 

консилиум 

 

 

 

 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация 

первоклассников», «Точка опоры», 

В течение 

года 

Классный руководитель 

Педагог – психолог 

 



коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

 

 

 

 

«Навстречу» 

 

 

 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей. 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1

  

Как научить подростков 

использовать свои особенности 

восприятия информации в учебе 

2

  

Роль притч и историй в 

психологической практике 

3

  

Подготовка и организация 

групповой работы  

4

  
Занятие Веселые ладошки 

5

  

Занятие с подростками "Путь к 

успеху" 

6

  

Занятие с подростками 

"Духовный мир человека" 

7

  

Занятие с подростками 

"Прекрасное далеко" 

8

  

Занятие с подростками "Смысл 

жизни" 

9

  

Занятие с подростками 

"Самоактуализация личности" 

1

0

  

Занятие с подростками 

"Взаимодействие и 

взаимопонимание" 

1Занятие с  подростками 

В течение 

года 

Классный руководитель 

Педагог – психолог 

 

http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2583-kak-nauchit-podrostkov-ispolzovat-svoi-osobennosti-vospriyatiya-informaczii-v-uchebe
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2583-kak-nauchit-podrostkov-ispolzovat-svoi-osobennosti-vospriyatiya-informaczii-v-uchebe
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2583-kak-nauchit-podrostkov-ispolzovat-svoi-osobennosti-vospriyatiya-informaczii-v-uchebe
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2507-rol-pritch-i-istorij-v-psixologicheskoj-praktike
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2507-rol-pritch-i-istorij-v-psixologicheskoj-praktike
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2506-podgotovka-i-organizacziya-gruppovoj-raboty-
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2506-podgotovka-i-organizacziya-gruppovoj-raboty-
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2275-zanyatie-veselye-ladoshki
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2003-zanyatie-s-podrostkami-qput-k-uspexuq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2003-zanyatie-s-podrostkami-qput-k-uspexuq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2002-zanyatie-s-podrostkami-qduxovnyj-mir-chelovekaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2002-zanyatie-s-podrostkami-qduxovnyj-mir-chelovekaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2001-zanyatie-s-podrostkami-qprekrasnoe-dalekoq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2001-zanyatie-s-podrostkami-qprekrasnoe-dalekoq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2000-zanyatie-s-podrostkami-qsmysl-zhizniq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/2000-zanyatie-s-podrostkami-qsmysl-zhizniq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1999-zanyatie-s-podrostkami-qsamoaktualizacziya-lichnostiq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1999-zanyatie-s-podrostkami-qsamoaktualizacziya-lichnostiq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1998-zanyatie-s-podrostkami-qvzaimodejstvie-i-vzaimoponimanieq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1998-zanyatie-s-podrostkami-qvzaimodejstvie-i-vzaimoponimanieq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1998-zanyatie-s-podrostkami-qvzaimodejstvie-i-vzaimoponimanieq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1997-zanyatie-s-podrostkami-qsamoobladanie-klyuch-k-obladaniyuq


1

  

"Самообладание — ключ к 

обладанию" 

1

2

  

Занятие с подростками "Жить 

разумно и нравственно" 

1

3

  

Занятие с подростками 

"Самоценность личности" 

1

4

  

Занятие с подростками 

"Общение - это путешествие в 

самих себя"  

1

5

  

Занятие с подростками "Игра - 

условие для саморазвития" 

1

6

  

Занятие с подростками "Ваша 

самооценка" 

1

7

  

Цикл занятий для понижения 

уровня тревожности учащихся 

младших классов 

1

8

  

Игровое занятие с младшими 

школьниками, направленное на 

развитие внимания 

1

9

  

Игровое занятие «Знакомство» 

для 1-го класса 
 

Лечебно – 

профилактическая работа 

    

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий; соблюдение 

санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

- организованы и проводятся 

профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваемости 

обучающихся; 

 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 

 

Педагог – психолог 

http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1997-zanyatie-s-podrostkami-qsamoobladanie-klyuch-k-obladaniyuq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1997-zanyatie-s-podrostkami-qsamoobladanie-klyuch-k-obladaniyuq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1996-zanyatie-s-podrostkami-qzhit-razumno-i-nravstvennoq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1996-zanyatie-s-podrostkami-qzhit-razumno-i-nravstvennoq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1995-zanyatie-s-podrostkami-qsamoczennost-lichnostiq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1995-zanyatie-s-podrostkami-qsamoczennost-lichnostiq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1994-igry-s-podrostkami-qobshhenie-eto-puteshestvie-v-samix-sebyaq-
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1994-igry-s-podrostkami-qobshhenie-eto-puteshestvie-v-samix-sebyaq-
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1994-igry-s-podrostkami-qobshhenie-eto-puteshestvie-v-samix-sebyaq-
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1993-igry-s-podrostkami-qigra-uslovie-dlya-samorazvitiyaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1993-igry-s-podrostkami-qigra-uslovie-dlya-samorazvitiyaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1992-igry-s-podrostkami-qvasha-samooczenkaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1992-igry-s-podrostkami-qvasha-samooczenkaq
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1912-czikl-zanyatij-dlya-ponizheniya-urovnya-trevozhnosti-uchashhixsya-mladshix-klassov
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1912-czikl-zanyatij-dlya-ponizheniya-urovnya-trevozhnosti-uchashhixsya-mladshix-klassov
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1912-czikl-zanyatij-dlya-ponizheniya-urovnya-trevozhnosti-uchashhixsya-mladshix-klassov
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1911-igrovoe-zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-napravlennoe-na-razvitie-vnimaniya
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1911-igrovoe-zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-napravlennoe-na-razvitie-vnimaniya
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1911-igrovoe-zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-napravlennoe-na-razvitie-vnimaniya
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1910-igrovoe-zanyatie-lznakomstvor-dlya-1-go-klassa
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-developing-exercises/1910-igrovoe-zanyatie-lznakomstvor-dlya-1-go-klassa


ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

ребенком извне 

 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

-проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия; 

 

Профилактика употребления ПАВ 

в образовательной среде; 

программа А.Г.Макеева «Не 

допустить беды: Педагогическая 

профилактика наркотизма 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Консультативный модуль 

    Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального   

     сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации  

      дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,  

     коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 2. 

Разработка плана консультивной 

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

 

 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог  

Заместитель 

директора по УВР 

 



 

 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

 

 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др материалы. 2. 

Разработка плана консультивной 

работы с ребенком 

 

1. Рекомендации, приёмы, групповые, 

упражнения и др материалы. 2. 

Разработка плана консультивной 

работы с родителями 

 

 

 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для всех 

участников образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Индивидуальные, тематические, 

консультации 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического 

здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

обучения и воспитания, 

лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, 

обучение приёмам и методам 

коррекционной и 

диагностической работы. 



Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание  помощи 

Выбор обучающимися  профессии, 

форм и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

               Информационно – просветительский модуль 

       Цель:организация информационно-просветительской деятельности по 

        вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

 

Организация работы семинаров, 

тренингов, клуба и др. по 

вопросам инклюзивного 

образования 

 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Повышение уровня 

компетентности. 

 

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной 

деятельности  с родителями 

(законными 

Информационные мероприятия. 

 

 

Организация работы сайта 

школы, стенды библиотеки, 

 лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три 

ступеньки, ведущие вниз», 

 «Моя безопасность на 

каникулах», «Правила 

дорожного движения для 

пешехода», «Преступления и 

правонарушения 

несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», 

«Служба «01» и др.; 

В течение года Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

 



представителями)педагогически

ми работниками. 

информационные стенды 

(областные межведомственные 

операции «Подросток», 

«Каникулы», «Международный 

день телефона доверия», «Мой 

здоровый образ жизни» и др.); 

печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские 

собрания. 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Повышение уровня 

компетентности 

 

Разъяснительная деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной 

деятельности  с 

педагогическими работниками. 

Информационные мероприятия. 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей   

В течение года Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в образовательной организации осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 

педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, педагоги-психологи, медицинские работники, учителя–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы. 

 На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы,  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

5.2. Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной организации для эффективной деятельности в 

рамках Программы коррекционной работы 



Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и наличие или отсутствие инвалидности 

определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам 

(психолого-медико-педагогическое сопровождение;  материально-техническое обеспечение, кадровое, архитектурные условия, 

информационное, программно-методическое и т.п.). 

5.2.1 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как комплексный процесс, затрагивающий 

все сферы жизнедеятельности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку учителей (воспитателей) для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников 

сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях 

образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них 

семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной 

самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особенностями психофизического развития. Это также 

и формирование социального интереса к «особым» детям у всех родителей класса (группы).  

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического сопровождения – индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации, 

следует сказать о важности командного междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в таких 

конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного развития 

ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей 

коррекционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей; 

единое календарно-тематическое планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном 

в содержание общеобразовательной программы и т.п. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в общеобразовательной организации, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося, его 

поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;  

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная форма взаимодействия специалистов 

образовательной организации, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или в состоянии декомпенсации.  В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалидов, наряду со специалистами 

сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников образовательных отношений – обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в следующих направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием психологических и 

педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим 

специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для организации 

коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости 

от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 

 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

В задачи консилиума также входят: 



- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации, координация деятельности всех 

специалистов при сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  различных 

специалистов; 

- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка программы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и эффективности 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга 

знакомятся родители (законные представители) ребенка. 

5.2.2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционноразвивающиепрограммы, 

диагностический и коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда,. 

5.2.3. Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, представляется не только учителями, но также педагогами-психологами. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

5.2.4. Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов должно отвечать не только общим, 

но и особым образовательным потребностям группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории в 

отдельности. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должны быть отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок; 



- организация временного режима обучения; 

- организации рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов;  

- техническим средствам обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и инвалидов к образованию (ассистирующие 

средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей); 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов  и их оснащения; организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

 

5.2.5. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

Важным условием построения образовательной деятельности на основе дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

является создание разнообразной, информационно насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). Образовательная 

деятельность в ИОС должен расширить образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать 

школу, и строится как система гибкого взаимодействия участников с содержанием и участников между собой. Важно, что среда 

дистанционного обучения должна преследовать не только образовательные цели, но и оказывать помощь ребёнку в социализации и 

личностном развитии.  

Принципы построения информационно-образовательной среды. 

Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой многокомпонентную среду, включающую в себя 

учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические 



средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, 

взаимосвязанные между собой. 

Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной среды должна включать в себя всю необходимую 

совокупность базовых и интегративных знаний в учебных предметах, а также во внеурочной деятельности, учитывать информационно-

справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания  

Адаптивность – информационно-образовательная среда не должна отторгаться существующей системой образования, не нарушать ее 

структуры и принципы построения, также должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая 

потребности общества. 

5.3. Содержание Программы коррекционной работы, реализуемое различными участниками образовательной деятельности. 

Перечень и содержание комплексных индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий  

5.3.1. Целевые ориентиры выбора содержания Программы коррекционной работы 

Обязательные направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов она реализуется:  

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразовательном классе;  

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;  

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладения учебными навыками; 

- в коррекции и развитии дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

- формировании компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся общеобразовательной программы.  

Формирование жизненной компетенции:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к образовательной подготовке ученика в этом 

направлении. Содержание требований жизненной компетенции отражается как содержании основной образовательной программы 

начального общего образования, так и во внеурочной, внеклассной деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, 

образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, управления собственной 

деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических норм и др.   



5.3.2. Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной работы в образовательной организации 

Основными факторами, определяющими специфику выбора содержания, являются: 

1.Специфика контингента обучающихся – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

нарушений психофизического развития, специфика социальной ситуации развития, типологические трудности в освоении образовательной 

программы, встречающиеся у обучающихся различных категорий (с тяжелыми соматическими заболеваниями, нарушениями сенсорной 

сферы, психическими нарушениями и нарушениями поведения, двигательными нарушениями и т.д.).  

Направления деятельности Программы определяются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, которые 

различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы (сразу же после выявления проблемы или ряда проблем); 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих доступность образовательной среды для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, как необходимого 

инструмента реализации освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения с учетом состояния и особенностей коммуникации, восприятия, двигательного и 

познавательного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- введение, при необходимости, в содержание обучения ребенка специальных разделов, не присутствующих в программах 

образования обычно развивающихся сверстников; 

- организация работы по социализации детей с использованием методов дополнительного образования, соответствующих интересам 

обучающихся и обеспечивающих их личностный рост. 

2. Специфика организации образовательной среды в образовательной организации (в том числе и уклад, социально-психологическая 

система взаимоотношений субъектов образовательной деятельности), способствующая или препятствующая созданию специальных 

образовательных условий для обучения, воспитания и социализации  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Специфика контингента педагогов, наличие специалистов психолого-педагогического сопровождения, службы психолого-

педагогического сопровождения в целом. 

4. Специфика материально-технического оснащения, наличие безбарьерной среды, информационной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность получения образования -  как в стенах школы, так и в других формах получения образования – всем 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья независимо от степени тяжести нарушений психофизического развития. 

5. Возможности осуществления образовательной организацией межведомственного и внутриведомственного сетевого взаимодействия 

с другими организациями, обеспечивающими обучение, социальную, психологическую и медицинскую реабилитацию обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Важным фактором подчас является территориальное расположение образовательной 

организации. 

6. Стратегические направления деятельности образовательной системы того или иного региона Российской Федерации по реализации 

программ поддержки, социальной реабилитации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

определяемые руководством образовательной системы данного региона. 

 

5.3.3. Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности учителя: адаптация содержания 

образовательной программы, использование специальных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются прежде всего учителями начальной школы. 

Учитель начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию специальных условий обучения и воспитания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в классе, в котором обучается данный ребенок. 

Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися класса: 

- организация в классе безбарьерной,  развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной  учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала,  выделение необходимого и достаточного для освоения обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; и инвалидам; 

- адаптация  имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в группе сверстников, 

школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной 

деятельности. 

Работа учителя становится эффективной, если при подготовке к уроку, организации внеклассного мероприятия проанализированы 

когнитивные, коммуникативные, поведенческие особенности, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или иных 

компетенций всех детей класса, включая «особого» ребенка. В этом случае конкретизируются цель, задачи деятельности для каждого 

ученика и всех вместе, легче подобрать форму и содержание работы, распределить силы учителя и детей. 



 

5.4. Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и необходимых  

специальных образовательных условий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности, организация сетевого взаимодействия в рамках образовательной системы и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

5.4.1. Проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и необходимых 

специальных образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Основным механизмами достижения цели Программы коррекционной работы  и решения поставленных задач будут: проектирование 

образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и необходимых  специальных образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в школе  и проектирование системы индивидуализированной 

специальной и психолого-педагогической поддержки. 

При проектировании образовательной деятельности учитываютсяусловия освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе -  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

зафиксированных в Федеральном образовательном стандарте начального общего образования.  

В процессе проектирования образовательной деятельности в рамках разработки Программы коррекционной работы, учитываются 

также ее этапы. Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, учёта особенностей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы образовательной организации. 



Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

5.4.2 Организация взаимодействия участников образовательной деятельности в образовательной организации 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- 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 учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой, коммуникативной и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов (педагогов, 

дефектологов, логопедов, психологов, медиков, тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 



(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Командный стиль взаимодействия между педагогами определяется распределением функций, наличием школьного консилиума, 

ответственным выполнением своих обязанностей.  

 

5.4.3. Социальное партнерство 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями). 

Для развития социального партнерства необходимо проанализировать возможности района (округа, города, региона) с точки зрения 

наличия на его территории: 

- библиотек (медиатек), информационных центров; 

- учреждений культуры, реализующих досуговые программы для детей и подростков, или заинтересованных в их создании совместно 

с образовательными организациями; 

- общественных организаций, заинтересованных во взаимодействии с образовательными организациями и т.д. 

К наиболее эффективным формам социального партнерства можно отнести осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, 

акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализацию программ муниципального, районного или городского 

уровня. Социальное партнерство, как правило, осуществляется на основе взаимной заинтересованности, с привлечением общественности, 



поэтому в наименьшей степени регламентируется договорами, но может быть закреплено протоколами о намерениях, совместными 

декларациями и т.п. 

Раскрывая механизмы реализации Программы коррекционной работы, ее разработчики должны указать конкретные организации, 

участвующие в  сетевом взаимодействии и социальном партнерстве с данной образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план для начальной школы. 

Пояснительная записка 

 



Учебный план МАОУ  «Корсаковская ООШ» для  I-IVразработан на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол от 08.04.2015г. №1/15) 

• Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях 

• Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015г. №08-761 « об утверждении предметных областей: основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

•         Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка     организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"  

• Письмо Министерства Образования и науки РБ от 07.08.2020 г № 62-11/3218 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельность при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 2020-2021 уч.году. 



• Письмо Минобрнауки РБ от 28.05.2015г. №02-16/1759 «Об  организации преподавания бурятского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях РБ в 2020-2021 году» 

• Устав МАОУ «Корсаковская ООШ» 

 

Главной задачей российской образовательной политики является: 

 • обеспечение современного качества образования на основе и соответствии актуальным и перспективным потребности личности, общества 

и государства.  

Основными задачами являются:  

      • сохранение здоровья детей и совершенствование здоровье сберегающих технологий • создание условий для развития личности ребенка 

 • организация работы с высокомотивированными детьми.  

 

Учебный план для  I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования и разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

    В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и учебников, 

принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение детей в начальной школе проходит по программе: «Школа 

России» (1,2,3,4 кл.). 



        Базисный учебный (образовательный) план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

       Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(математика, окружающий мир, художественный груд). 

Обязательная  часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников: их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям-, готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях: личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. Инвариантная часть 

представлена следующими предметными областями:  

 - «Филология» - русский язык, литературное чтение, родной язык и литература, иностранный (английский) язык.  Русский язык  в 1,2,3,4  

классах преподается по учебникам УМК «Школа России»,  Бурятский язык и литература по учебникам Ошорова Д.Д., Батоева Б.Б., Раднаева 

Э.Р. Английский язык в 2 –4 классах под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  

 - предметная область «Математика и информатика»  - математика 2,3,4 классы УМК «Школа России»,   

- Обществознание и естествознание  представлена в учебном предмете «Окружающий мир» в 1 – 4 классах  рассматривает вопросы 

обществоведческого характера, а также знакомство учащихся с особенностями  природы в жизни региона. В 2 классе по учебникам  

Плешакова А.А. ,1 классах  из УМК «Перспективная начальная школа», авторы - О.Н. Федотова, Трофимова Т.В. 

-Основы духовно-нравственной культуры народов России. «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями  (законными представителями)  учащихся и представлен модулем «Основы 

религиозных культур». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к сознательному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

- в предметной области «Искусство»  изучаются  ИЗО, музыка. Курс предмета музыки изучается в начальной школе по учебникам 

Челышевой Т.В. 



-технология  изучается по учебнику ТищенкоА. Т.  

-физическую культуру изучают по учебникам под редакцией Ляха В.И.     

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано па формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место уделяется 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это.в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 



Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса представлена предметом «Бурятская литература» во 2 и 3 классе по 1 часу. 

   Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, обозначенных в статье 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном  Уставом школы. 

На основании «Положения о промежуточной аттестации обучающихся», рассмотрено на заседании педагогического совета от 

02.02.2020 протокол №4, утвержденного приказом № 16 от  2 февраля 2020 года,  промежуточная аттестация  осуществляется  по окончании 

следующих учебных периодов -  учебная четверть, год. В первом классе и в течение первого полугодия второго класса используется только 

качественная (словесная) оценка знаний, умений и навыков обучающихся, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 

по 5 – балльной шкале. 

Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и комбинированные формы  контроля качества 

усвоения содержания учебных программ обучающимися.  

К основным формам промежуточной аттестации    относятся контрольные,    лабораторные, практические, комплексные  работы, тест, 

зачет, сочинение, изложение,  диктант, защита реферата или проекта, собеседование, устный ответ по теме. 

Уровень компетентности обучающихся 2-4 классов оценивается на основе требований образовательных стандартов  с учетом  

психических и физических  особенностей обучающихся и выражается в отметках по пятибалльной системе.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

Внеурочная деятельность  для начальных классов  включает следующие направления: 

 

- Спортивно-оздоровительное 

 - Социальное  

 - Научно-познавательное 

 - Гражданско-патриотическое 



 - Художественно-эстетическое 

 - Проектная деятельность 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 
•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных  спортивных 

соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Участие в районных спортивных соревнованиях. 

2. Художественно-эстетическое: 
•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

•     Работа кружков; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, республики. 

3. Научно-познавательное: 
•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 

Классы 

 

1 класс 2 класс 

 

3-4 класс 

 

Всего 

учащ

ихся  

1-4 

класс

ов 

наполняемость (1 уч-ся) 

(5-дневная 

неделя) 

(4 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 

(7 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 

(8 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 

26 



Количество учебных недель 33 34 34  

 

34 34 

Учебные предметы 

 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Бурятский язык 2 2 2 2 8 

Бурятская 

литература 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1  



•

 

 

 

 

 

К

у

р

с

 

«

Ю

н

ы

м

 

у

м

н

и

кам и умницам». 

4. Гражданско-патриотическое: 
•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Тематические классные часы; 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

5. Социальное: 
•     Проведение субботников; 

•     Курс «Мастерим сами» 

6. Проектная деятельность  

• Кружок «Дорогою добра» 

народов России 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изо 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 25 

 

25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Родная литература 

 1 1  2 

Всего: 21 26 26 26 99 



 

   Для обучающихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п. 10.5  2.4.2.2821-10) – «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 199993. 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока не должна  превышать по 40 минут каждый). 

- продолжительность уроков для II-IV  классов 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах- 34 недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Классы 

 

1 класс 

 

2 - 3 класс 

 

4 класс Всего учащихся  

1-4 классов 

наполняемость (10 уч-ся) 

(5-дневная 

неделя) 

(3 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 

(4 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 

(9 уч-ся) 

(6-дневная 

неделя) 
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Количество учебных недель 33 34 34  

 

34 34 

Учебные предметы 

Русский язык и Русский язык 132 170 170 170 642 



литература 

 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Бурятский язык 66 68 68 68 270 

Бурятская литература 33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34  

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изо 33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Родная литература 

 34 34  68 

Всего: 693 884 884 884 3345 

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части базисного учебного 

(образовательного) плана. Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность детей в образовательном пространстве школы – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством удовлетворения индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 



-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; развития ребенка, его личностной самореализации, самовыражения; 

- формирование опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для продуктивного социально-одобряемого неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется преимущественно  учителями, а также педагогами Кабанской школы искусств, 

Байкало-Кударинским ДДТ,Селенгинская спортивная школа, МАОУК « Корсаковский ЦЭК» 

Данная модель предполагает:  

- создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей;  

- осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами; 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию 

образовательной среды школы и выделением разноакцентированных пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания, 

работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

- опору на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательного процесса МАОУ «Корсаковская СОШ». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимаетсяобразовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.Внеурочная 

деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочнойдеятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



Организационные формы видов внеурочной деятельности в планеопределяются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей). 

Система воспитательной работы в школе строится на следующих уровнях: 

- общешкольная деятельность; 

- работа кружков и секций; 

- работа классных руководителей; 

- индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

- работа с учреждениями и организациями, находящимися на территории села Корсаково. Для реализации этих задач в школе 

функционируют:  

- Центр бурятского языка и культуры «Шурэ» 

- Эколого-биологический центр «Тоонто» 

- Историко–краеведческий клуб «Тэнгэри» 

- Студия прикладного искусства «Шэрдэг» 

- Спортивные секции: бокс, футбол, настольный теннис  

- Театральная студия «Наранайтуяа» 

- Фольклорный ансамбль «Байгалайшурэнууд» 

- Предметные кружки для учащихся 1-4 классов 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Корсаковская СОШ» организуется по следующим направлениям развития личности:  

 Научно – познавательное направления осуществляется через предметные декады, предметные кружки и клубы. Наиболее 

продуктивно и интересно проходят мероприятия в декаде  МИФ (физики – информатики – математики), русского,  бурятского  языка и 

литературы, в форме олимпиад, вечеров, конкурсов. 

 Гражданско– патриотическое направлениенацелено на:  

- изучение исторического прошлого и настоящего родного края, района,  села, истории становления колхоза, исторических судеб земляков, 

трудового, боевого пути односельчан; 

- активное участие в общественной жизни села, общественно полезной, трудовой, досуговой деятельности сельских тружеников; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда, семьям погибших воинов, многодетным семьям, престарелым и одиноким людям; 

-  осознание исторического прошлого и будущего, своей непосредственной роли в жизни своей малой родины, страны. 

      Любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким, к дому, к школе. Гражданско-патриотическое воспитание в школе имеет 

четко обозначенную линию: семья -  школа – родное село – родная страна.  



Школьный краеведческий музей истории и культуры байкало-кударинских бурят в тесном сотрудничестве с клубом «Тэнгэри» 

осуществляют работу по патриотическому воспитанию школьников. Сбор материала патриотического, краеведческого направления  

происходит во время встреч со старожилами села, знаменитыми земляками, так как стержнем является история – история семьи, школы, 

отдельного   выпускника,   педагога. В   каждом  из   таких свидетельств отражается какая – то частица истории родного края.  

В школе проводятся традиционные мероприятия:  уроки Мужества, тематические вечера и утренники, встречи с интересными 

людьми, музейные уроки, торжественные приемы ветеранов, митинги Памяти, Дни воинской славы России.  

  Духовно – нравственное направление  является важной составной частью воспитательного процесса и направлено на:  

- изучение и распространение прогрессивных национальных традиций, обусловленных духовным обликом нации; изучение языка, обычаев, 

культуры, истории живущих по соседству наций и народностей; 

- изучение культуры родного края, культурного наследия выдающихся земляков; 

- знакомство учащихся с народным искусством, сохранение культурных традиций отцов, старшего поколения; 

- использование фольклора, природы в эстетическом воспитании школьников; 

- формирование толерантности, общечеловеческих норм гуманистической морали, развитие культуры общения; 

-  развитие творческих способностей и художественного вкуса учеников. 

     Занятия творческих объединений направлены на возрождение и сохранение культурных традиций своей малой Родины. 

Познать мир, природу и общество в их сложных взаимоотношениях можно лишь овладевая исследовательской деятельностью. В школе 

успешно работает центр бурятского языка и культуры «Шyрэ», где кропотливо ведется сбор фольклора кударинских бурят, путем 

организации фольклорных и краеведческих экспедиций. 

       Традиционные мероприятия: районный праздник «День бурятского языка», экскурсии в музеи Бурятии, «Сагаалган», «Праздник родов», 

«День знаний», «День учителя», «Последний звонок», «Традиционный вечер встречи выпускников», «День открытых дверей» . 

 Эколого-валеологическоенаправлениереализуется в рамках разработанной в школе программы «Наш путь к здоровью» и нацелено 

на:  

-  воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- активное участие в решении вопросов здорового образа жизни, наркомании, табакокурения; 

- на воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание; 

- на показ ребёнку, его семье значимости  его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для профессионального становления. 

 Эколого-биологический центр «Тоонто». Учащиеся проводят  исследования флоры и фауны местности и дельты реки Селенги. В 

центре организовали работу волонтерской организации «Дети ХХI века» оказывают помощь нашим ветеранам педагогического труда и 



тылы, участникам ВОВ,ведут работу по очистке побережья реки Харауз, проводят экологические рейды на селе и просветительскую работу 

среди населения.  

     Спортивно-оздоровительное.Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является внеклассная 

спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. С учетом интересов учащихся в школе работает секция бокса, волейбола, настольного 

тенниса. Оздоровительная работа в режиме учебного дня включает в себя физкультминутки на уроках, подвижные перемены.  

. Это направление представлено кружком «Здоровячек». Целью данного кружка является формирование гармонически развитой личности 

через подвижные игры, соревнования, весёлые старты, эстафеты, турниры, что создаёт благоприятные условия для успешной социальной 

адаптации. 

Традиционные мероприятия: акция «Мы выбираем здоровый образ жизни», участие в «Кроссе нации», «Лыжне России», соревнования по 

футболу, волейболу; ежегодно проводятся первенство школы  по шахматам, шашкам, боксу, настольному теннису, и армрестлингу. 

 Художественно-эстетичное направлениенацелено на: 

- на обучение, воспитание и развитие детей средствами различных видов  декоративно-прикладного творчества и дизайна,  

-воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, развитие творческих особенностей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры,  

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; приобщении детей к искусству танца, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.  

В школе работают кружки «Шэрдэг», фольклорный ансамбль «Байгалайшурэнууд»,драматический кружок «НаранайТуяа». 

 Социальноенаправлениенацелено на: 

- возрождение и развитие традиций деревни, связанных со спецификой сельскохозяйственного производства, особенностями сельского 

образа жизни; 

- изучение и возрождение народных ремесел и семейных традиций сельских жителей; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

     Развитию трудовых навыков способствует процесс дежурства в школе,  уборка территории возле школы, уборка территории села. 

Ребята участвуют  в акциях «Чистый берег»,  «Чистое село», экологических субботниках  по  благоустройству памятника села Корсаково. 

Организован лагерь дневного пребывания «Булаг» 

 При  школе существует учебно-опытный участок, учащиеся выращивают овощи для школьной столовой, что значительно уменьшает 

стоимость питания.  

Проектная деятельность. Это направление представлено кружком «Дорогою добра». Целью данного направления является 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, навыков диалогового общения и социального взаимодействия, умения 



самостоятельного и совместного принятия решений в решении  творческих задач. Работа по данному направлению реализуется через 

олимпиадное движение, участие в проектной и исследовательской деятельности. 

  Внеурочная деятельность – воспитательная работа, дающая ребёнку реальную возможность выбора своего индивидуального пути в 

соответствии с его способностями и интересами. 

 Система дополнительного образования школы обеспечивает мотивацию учащихся к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития личности каждого школьника,  

формирование и укрепление общешкольных традиций.  

    Объединение детей, педагогов, родителей и общественности происходит в единой воспитательной окружающей среде. На базе школы 

работают   кружки и секции «Шэрдэг», фольклорный ансамбль «Байгалайшурэнууд», спортивные секции  «Футбола», «Бокс», «Настольный 

теннис», «Шатар», драматический кружок «НаранайТуяа». 

     Детское самоуправление в школе представлено советом старейшин. В него входят учащиеся -  представители 7 основных родов, 

проживающих на территории села Корсаково. На совете старейшин обсуждаются школьные дела. В конце каждой четверти проводятся 

родовые собрания, где обсуждаются результаты учебной четверти, поведение, достижения.   

Школа  располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Направления Названия кружков.. 1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное  Клуб «Здоровячок», 1 1 1 1 

Бокс 1 2 2 2 

Шатар 1 1 1 1 

 Подвижные игры.  1 1 1 1 

Научно-познавательное «Читающий Росток»,  1 1 - - 



 клуб «Почемучка» - 1 - - 

«Речь и культура общения» - - 1 1 

Гражданско-патриотическое кружок «Мой край родной» 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое Кружок «Умелые руки», 1 1 1 1 

  «Бурятский фольклор», 1 1 1 1 

 Хор  1 1 1 1 

Проектная деятельность  Кружок «Дорогою добра» 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 

 

3.3  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ «Корсаковская ООШ» Кабанского района Республики Бурятия  

на 2020 – 2021 учебный год 

Режим образовательного процесса:  

Учебный план для 1-4-х классов составлен на всю ступень обучения начального общего образования (4 года).  

3.3.1. Календарные периоды учебного года  

1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2020 г. 

2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 г.  

3. Продолжительность учебного года: – 1-е классы – 33 недели; – 2–4-е классы – 34 недели. 



3.3.2. Периоды образовательной деятельности 

1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих дней 

1-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество уч.недель Количество рабочих 

дней 

I четверть 03.09.2020 25.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 39 

III четверть 13.01.2021 27.03.2021 9 44 

IV четверть 06.04.2021 26.05.2021 8 33 

Итого в учебном году 33 159 

2-4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество уч.недель Количество рабочих 

дней 

I четверть 03.09.2020 25.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 39 

III четверть 13.01.2021 27.03.2021 10 49 

IV четверть 06.04.2021 26.05.2021 8 33 

Итого в учебном году 34 164 



 

3.3.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней. 

1-й класс 

Каникулярный  период Дата Продолжительность 

Каникул, праздничных и выходных дней 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2020 04.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16 

Дополнительные каникулы 17.02.2021 23.02.2021 9 

Весенние каникулы 30.03.2021 05.04.2021 9 

Летние каникулы 27.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 9 

Выходные дни 58 

Итого в учебном году 209 

 

2-4-й класс 

Каникулярный  период Дата Продолжительность 

Каникул, праздничных и выходных дней 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2020 04.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 12.01.2021 16 



Весенние каникулы 30.03.2021 05.04.2021 9 

Летние каникулы 27.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 9 

Выходные дни 62 

Итого в учебном году 204 

 

3.3.4. Объем максимальной допустимой нагрузки составляет:  

Для учащихся 1 классов:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Для учащихся 2-4 классов: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - для учащихся II-IV классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков; 

 - продолжительность урока во 2-4-х классах - 45 минут.  

- объем домашних заданий (по всем предметам): во II классе– 1,5 ч., в IV классе– 2 ч. 

 

3.3.5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 



Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 8:30 – 9:05 8:30 – 9:05 8:30 – 9:15 

1 перемена 9:05 – 9:25 9:05 – 9:25 10мин 

2 урок 9:25 – 10:00 9:25 – 10:00 9:25 – 10:10 

Динамическая пауза 10:00 – 10:20 10:00 – 10:20 15 мин 

3 урок 10:20 – 10:55 10:20 – 10:55 10:25 – 11:10 

3 перемена 10:55 – 11:25 10:55 – 11:25  

4 урок - 11:25 – 12:00 11:30 – 12:15 

4 перемена -  20 мин 

5 урок - - 12:35 – 13:20 

Внеурочная деятельность с 11:25 с 12:00 с 13:30 

    

 

2-4-й класс 

Образовательная деятельность Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1-й урок 8:30 – 9:15 10мин 

2 урок 9:25 – 10:10 15 мин 

3 урок 10:25 – 11:10 20 мин 

4 урок 11:30 – 12:15 20 мин 

5 урок 12:35 – 13:20 10мин 

Внеурочная деятельность С 13:30 - 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основнойобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Корсаковская СОШ» располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию,  способны к инновационной 



профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших школьников, использование современных 

образовательных, в том числе технологии деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программыначального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе 

1. Учительначальныхклассов Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 

2. Библиотекарь  Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

3. Административныйперсонал Обеспечение условий  для эффективной работы специалистов ОУ, 

осуществление контроля и текущей организационной работы 

4 

4 Психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

 

 

Характеристика кадровогосостава: 

 



  Образование Стажработы в должности 

№/п Специалисты 
Высшее Среднееспециальное 

1-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 20 лет 

1. Учительначальныхклассов 3 0 0 0 4 

2. Библиотекарь  
1 0 0 1 0 

3. Административныйперсонал 
3   4  

4 Психолог  
1 0   0 

Кадровый  состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей освоению основной образовательной программы. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов начальной 

школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексном модернизации 

образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты  Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

иностранными языками 

Имеется в наличии 



 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для реализации требований  новых стандартов в школе  созданы условия для успешной учебы  и плодотворной работы учителей 

начальных классов. В кабинетах 1,3- 4 классов установлены интерактивные комплексы, Кабинет 3,4  класса дополнительно оборудован 

системой для распознавания голоса телевизоры,  DVD – плееры,ноутбуками, имеются печатные  и электронные  носители образовательной 

информации,аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы.    

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классная  комната,  пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды в кабинетах). 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования со 

стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным 

содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного 

года обучения:чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 

образования, инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 



современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационногоресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-

методические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов 

по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели 

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Школа обеспечена учебно-наглядными и методическими пособиями для учителей; контрольно-измерительными материалами: 

сборниками задач, текстовых заданий, контрольных работ. Все ученики 1, 2, 3-4 классов получили полный комплект учебников по системе 

«Школа России».  

В школе  имеется дидактический раздаточный материал, иллюстрационные материалы по предметам, наборы букв, цифр, знаков, в том 

числе наборы для обучения грамоте ( кассы букв, цифр). 

Для проведения уроков имеются таблицы, схемы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.Фонд школьной библиотеки включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 



Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МАОУ «Корсаковская СОШ»  сформирована 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с 

фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности. 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляет сайт образовательного  учреждения»; 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления 

(педагогического совета) о введении в 

образовательном учреждении Стандарта  

В начале учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 



3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения

  

Ежегодно, в августе на педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

Ежегодно к 1 сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта  

Ежегодно к 1 сентября 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

Ежегодно в мае 



— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта  

Ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

 



детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта

  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

Стандарта  

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них

  

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 
 



взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта  

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий; 

… 

По мере необходимости 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования

  

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта  

По мере необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта:  

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия Ежегодно 



информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

Постоянно 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

УМК  2020-2021 учебный год. 
Уровень обучения – базовый 

Вид учебных программ - Государственная, имеет гриф МОиН РФ               

Соответствие государственным программам – полное 

 Соответствие федеральному перечню – рекомендовано 
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5 Азбука Примерная программа основного 

начального образования по обучению 

грамоте В Г Горецкий  в 1 классе  

"Просвещение " 2016 

Азбука в 2 ч. 

 В Г Горецкий 

"Просвещение " 2014 

 

Прописи по обучению грамоте В Г 

Горецкий в 4 ч. Методическое пособие 

по обучению грамоте В Г Горецкий 

2014.  

8 100  Шабанова 

Л.Н. 2 кат. 

5 Русский язык Примерная программа основного 

начального образования по русскому  

языку  В.П.Канакина 

В Г Горецкий  в 1 классе  "Просвещение " 

2014   

Русский язык в 2 ч. В 

ПКанакина " 

Просвещение" 2013 

Рабочая тетрадь по русскому языку 

ВПКанакина 

 ВГ Горецкий в 2 ч. " Просвещение" 

2014.  

Поурочное планирование по русскому 

языку  

В Г Канакиной. Тесты по русскому 

языку для 1 класса. "Просвещение" 

2013. 

8 100  «-« 

5 Математика Примерная программа основного 

начального образования по математике 

МИ Моро МА Бантова  в 1 классе  

"Просвещение " 2014   

Математика в 2 ч. МА 

Моро  

МИ Бантова 

"Просвещение" 2014 

Рабочая тетрадь по математике  в 2 ч. 

МА Моро "Просвещение" 2014. 

Проверочные работы СИ Волковой " 

Просвещение" 2014. Тесты по 

математике для 1 класса  РН Рудницкая 

"Экзамен" 2014 

8 100  «-« 

5 Окружающий 

мир 

Примерная программа основного 

начального образования по 

окружающему миру  в 1 кл. АА 

Плешакова  "Просвещение " 2014   

Окружающий мир в 2 

ч. А А Плешаков " 

Просвещение " 2014 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

АА Плешакова для 1 класса " 

Просвещение" 2014. Тесты . 

Окружающий мир " Просвещение" 2014  

АА Плешаков НН Гора 

 

8 100  «-« 



5 Литературное 

чтение 

Примерная программа основного 

начального образования по 

литературному чтению в 1 классе   Л Ф 

Климанова   "Просвещение " 2016 

Литературное чтение  

в 2 частях Л Ф 

Климанова  

"Просвещение" 2016 

Рабочая тетрадь по литературному 

чтению  Л Ф  Климанова  1 класс   в 2 ч.  

" Просвещение"  2016. Методические 

рекомендации по литературному 

чтению "Просвещение " 2016 . 

8 100  «-« 

 ИЗО Кузин В.С. Дрофа  2 100   

 Буряадхэлэн Е.Б.Очирова 

В.Н.Очирова 

Улан-Удэ «Бэлиг» 

2016г 

 1 100   

 Узэглэл Е.Б.Очирова 

В.Н.Очирова 

Улан-Удэ «Бэлиг» 

2016г 

 1 100   

 Технология Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Просвещение  2 100   

 музыка Критская Е.Д.  Просвещение  2 100   

 физкультура Петрова Т.В. Вентана-Граф  1 100   

          

2
 к

л
а
сс

 

10 Русский язык Примерная программа основного 

начального образования по русскому  

языку  В П Канакина  В Г Горецкий  в 2 

классе  "Просвещение " 2014   

Русский язык в 2 ч. В 

ПКанакина " 

Просвещение" 2015 

Рабочая тетрадь по русскому языку 

ВПКанакина ВГ Горецкий в 2 ч. " 

Просвещение" 2014. Поурочное 

планирование по русскому языку В Г 

Канакиной" . Тесты по русскому языку 

для 2 класса. "Просвещение" 2013. 

8 100 2 Гинеева 

Л.М. 2 кат. 

10 математика Примерная программа основного 

начального образования по математике 

МИ Моро МА Бантова  в 2 классе  

"Просвещение " 2014   

Математика в 2 ч. МА 

Моро  

МИ Бантова 

"Просвещение" 2015 

 

Рабочая тетрадь по математике  в 2 ч. 

МА Моро "Просвещение" 2014. 

Проверочные работы СИ Волковой " 

Просвещение" 2014. Тесты по 

математике для 2 класса  РН Рудницкая 

"Экзамен" 2014 

8 100 2 «-« 

10 Литературное 

чтение 

Примерная программа основного 

начального образования по 

литературному чтению в 2 классе   Л Ф 

Климанова   "Просвещение " 2014   

Литературное чтение  

в 2 частях Л Ф 

Климанова  

"Просвещение" 2015 

Рабочая тетрадь по литературному 

чтению  Л Ф  Климанова  2 класс   в 2 ч.  

" Просвещение"  2010. Методические 

рекомендации по литературному 

чтению "Просвещение " 2012 . 

8 100 2 «-« 

10 Окружающий 

мир 

Примерная программа основного 

начального образования по 

окружающему миру   

 2 класс  АА Плешакова  "Просвещение " 

2014   

Окружающий мир  

2 класс в 2 ч.  

 А А Плешаков " 

Просвещение " 2014 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

АА Плешакова для 2 класса " 

Просвещение" 2014. Тесты . 

Окружающий мир " Просвещение" 2014  

АА Плешаков НН Гора 

8 100 2 «-« 



10 Английский 

язык 

Примерная программаосновного 

начального образования по английскому 

языку  2класс Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Под ред. М.В. Вербицкой 

Английский язык 

 2 класс в 2ч. под ред. 

М.В. Вербицкой 

 8 100 2  

 Информатика Матвеева Н.В. Бином  8 100   

 Буряадхэлэн Р.С.Дылыкова, Д.Б.Дугарова Улан-Удэ «Бэлиг» 

2016г 

  100   

 Турэлхихэлэн С.Ц.Содномов, Д.П.Жамбалова Улан-Удэ «Бэлиг»16  8 100   

 ИЗО Кузин В.С. Дрофа  1 100   

 Технология Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Просвещение  1 100   

 Музыка Критская Е.Д. Сергеева Г.П Просвещение  1 100   

 физкультура Петрова Т.В. Вентана-Граф  1 100   

          

3
 к

л
а
сс

 

0 Русский язык Примерная программа основного 

начального образования по русскому 

языку  в 3 классе  

В П.Канакиной В Г Горецкого    

Просвещение 2014 года 

Русский язык в 2 

частях В П 

КанакинаВ Г 

Горецкий 

"Просвещение"  2016 

Рабочая тетрадь  по  русскому  языку  в 

2 частях. Поурочное планирование по 

русскому языку . Контрольные работы 

по русскому языку О Н Крылова 

"Экзамен" 2014 

9 100  Шабанова 

Л.Н., 2 кат. 

0 математика Примерная программа основного 

начального образования по математике  в 

3 классе 

М И Моро М А Бантова    Просвещение 

2014 года 

Математика в 2 

частях М И Моро М 

А Бантова 

Просвещение 2016 

Проверочные работы С И Волкова " 

Просвещение 2014. Тесты по 

математике  В Н Рудницкая " Экзамен " 

2014. Рабочая тетрадь по математике М 

И Моро в 2 частях 

11 100   

0 Литературное 

чтение 

Примерная программа основного 

начального образования по 

литературному чтению в 3 классе. 

 Л Ф Климанова   Просвещение 2014 года 

Литературное чтение  

в 2 частях Л Ф 

Климанова  

"Просвещение" 2016 

Рабочая тетрадь в 2 ч. М В Бойкина " 

Просвещение " 2014. Методические 

рекомендации  по литературному 

чтению" Просвещение" 2014 

8 100   

0 Окружающий 

мир 

Примерная программа основного 

начального образования по 

окружающему миру в 3 классе 

А А Плешаков, Е А Крючкова   

Просвещение 2014 года 

Окружающий мир в 2 

ч.  А А Плешаков " 

Просвещение " 2016 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

АА Плешаков в 2 ч, 2014. Окружающий 

мир . Тесты." Просвещение " 2014 АА  

Плешаков НН Гора 

8 100   



0 Английский 

язык 

Примерная программаосновного 

начального образования по английскому 

языку  3класс Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под 

ред. М.В. Вербицкой 

Английский язык 

 3 класс в 2ч. под ред. 

М.В. Вербицкой 

 8 100   

 Информатика Матвеева Н.В. Бином  8 100   

 Турэлхихэлэн С.Ц.Содномов 

Д.П.Жамбалова 

Улан-Удэ «Бэлиг», 

2015г 

 8 100   

 Буряадхэлэн Р.С.Дылыкова 

Д.Б.Дугарова 

Улан-Удэ «Бэлиг» 

2016г 

 8 100   

 ИЗО Кузин  В.С.  Дрофа  1    

 Технология Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Просвещение  1    

 Музыка Критская Е.Д. Сергеева Г.П, Просвещение      

 физкультура Лях В.И. Просвещение      

4
 к

л
а
сс

 

8 Русский язык Примерная программа основного 

начального образования по русскому 

языку В П. Канакиной 

 В.Г. Горецкого    Просвещение 2014 г 

Русский язык в 2 ч. 

В ПКанакина 

В Г Горецкий 

"Просвещение"  2017 

Рабочая тетрадь  по  русскому  языку  в 

2 ч. Поурочное планирование по 

русскому языку Контрольные работы 

по русскому языку О Н Крылова 

"Экзамен" 2017г. 

7 100 1 Гинеева 

Л.М 2 кат. 

8 Математика Примерная программа основного 

начального образования по математике М 

И Моро М А Бантова    Просвещение 

2014 года 

Математика в 2 

частях М И Моро М 

А Бантова 

Просвещение 2014 

Проверочные работы С И Волкова " 

Просвещение 2017. Тесты по 

математике  

 В Н Рудницкая " Экзамен " 2014. 

Рабочая тетрадь по математике М И 

Моро в 2част 

7 100 1 «-« 

8 Литературное 

чтение 

Примерная программа основного 

начального образования по 

литературному чтению Л Ф Климанова   

Просвещение 2014 г 

 

Литературное чтение  

в 2 частях Л Ф 

Климанова  

"Просвещение" 2017 

Рабочая тетрадь в 2 ч.М В Бойкина " 

Просвещение " 2017. Методические 

рекомендации  по литературному 

чтению" Просвещение" 2014 

7 100 1 «-« 

8 Окружающий 

мир 

Примерная программа основного 

начального образования по 

окружающему миру АА Плешаков Е А 

Крючкова   Просвещение 2014  

Окружающий мир в 2 

ч.  А А Плешаков 

"Просвещение " 2017 

Рабочая тетрадь по окружающему миру 

АА Плешаков в 2 ч, 2014. Окружающий 

мир . Тесты." Просвещение " 2017 АА  

Плешаков НН Гора 

7 100 1 «-« 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Английский 

язык 

Примерная программаосновного 

начального образования по английскому 

языку  4класс Вербицкая М.В., Б. Эббс, 

Э. Уорелл, Э. Уорд, Оралова О.В. / Под 

ред. М.В. Вербицкой 

Английский язык 

 4 класс в 2ч. под ред. 

М.В. Вербицкой 

 7 100 1  

3 Информатика Матвеева  Н.В. Бином      

2 ИЗО Кузин В.С. Дрофа      

2 Технология Лутцева Е.А. Зуева Т.П. просвещение      

2 Музыка Критская Е.Д. .Сергеева ГП Просвещение      

1 физкультура Лях В.И. Просвещение      

3 ОРКСЭ Данилюк В.Я. Просвещение      



 


