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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Куликовской  основной
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общеобразовательной  школы  разработана  в  соответствии  с   Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и с учетом
Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
особенностей  образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а
также  с  привлечением   Совета  Школы,  реализующего  государственно  общественный
характер управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО)  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при
получении  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

1.1.1 Цель и задачи  реализации ООП НОО 

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  (далее  ООП  НОО)  является  обеспечение  планируемых  результатов  по
достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижение  поставленной  цели  при разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,  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  общего
образования; 

– 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 проектноисследовательской деятельности; 
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– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной 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). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав 

участников образовательных отношений 

 
ООП НОО  соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования, в том числе: 
-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования; 

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

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

-обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее  самореализации,
творческого развития; 

-формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и  ступени
обучения картины мира; 

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

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

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

-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
демократического  гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур и
уважения  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального  состава
российского общества; 

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

-ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент
Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных
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учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  составляет  цель  и  основной  результат
образования; 

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

-учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся,  роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования; 

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

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

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей уровня
начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,
познании, социальном признании и самовыражении; 

– с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,  определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 
приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на
данномуровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая
память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,
оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем
плане,  знаковосимволическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование
существенных связей и отношений объектов;  
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– развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебнопознавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения. 

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста. 

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с
активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной
деятельности  и  выбора  условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше
особенности уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательных отношений 
Обучающиеся (не младше 6,5 лет). 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Педагогические работники. 

1.1.3Общая характеристика ООП 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  -  20% от общего объема основной образовательной программы начального
общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  через  организацию
урочной и внеурочной деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. 

Срок  получения  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  НОО
составляет 4 года. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации
отражает  требования  ФГОС  НОО  и  содержит  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные  особенности  народов  Российской  Федерации,  а  также  способы
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования; 
– систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования. 
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Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования  и  включает  образовательные программы,  ориентированные на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
– программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  при
получении начального общего образования;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
– программу  духовнонравственного  развития,  воспитания  обучающихся  при  получении
начального общего образования; 
– программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в

 соответствии с требованиями Стандарта. 
В соответствии с ФГОС при получении начального общего образования осуществляется: 
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
-формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

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

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 
Портрет выпускника начальной школы: 
-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности; 
-готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и

обществом; 
-доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою

позицию, высказывать свое мнение; 
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа
реализуется образовательной организацией в том числе и через внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  таких  формах  как  экскурсии,
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кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  олимпиады,  события,  соревнования,
исследования, практики, проекты и других. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
-преемственность с технологиями учебной деятельности; 
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
-опора на ценности воспитательной системы школы; 
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной  деятельности  в
школе: 
-реализация образовательных программ, разработанных 
педагогами школы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в  организации  внеурочной  деятельности  в   нашей  школе  являются
следующие: 
-запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
-приоритетные направления деятельности школы; 
-интересы и склонности педагогов; 
-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

ООП  НОО  адресована  педагогическим  работникам,  обучающимся,   родителям
(законным представителям),несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
 образовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  (далее  –  планируемые результаты)  являются  одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему
обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования: 
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
-являются  основой  для  разработки   основной  образовательной  программы  начального
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов  и  учебнометодической  литературы,  а  также  для  системы  оценки  качества
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освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Стандарт устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную образовательную программу начального общего образования: 

-личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные
позиции,  социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность  основ
гражданской идентичности. 

-метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными понятиями. 

-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира. 

Личностными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования являются: 

1) формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на  мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 

5) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 
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10) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования являются: 

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации

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

7) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 

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

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 

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

11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение  начальными сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития
ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями
на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,
расширяющих  и  углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,
являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  –  оценки
результатов  деятельности  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,
обучающихся. 

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТкомпетентности
обучающихся»; – программ по всем учебным предметам. 

1.2.1Формирование  универсальных  учебных действий(личностные  и  метапредметные
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный  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 
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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
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 
– устойчивого учебнопознавательного 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; 
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– 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; 
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– 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников
(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в
томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать  знаковосимволические  средства,  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  познавательных  текстов,
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением существенных и  несущественных
признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с  использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий; 
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– 
– 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 монологическое высказывание (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; 
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– 
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач ,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при
получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих
возрасту  литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками  чтения  информации,  представленной  в  наглядносимволической  форме,
приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы,  диаграммы,
схемы. 

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут
использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления
несложных  причинноследственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать
поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к
получаемой  информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся  жизненным  опытом.  Работа  с  текстом:  поиск  информации  и  понимание
прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  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; 
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– 
– 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 опрочитанном. 

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. 
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1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального
общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы  с  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-
графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные
принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации. 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут
формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты
на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу
распознавания  сканированного  текста  на  русском  языке.  Обработка  и  поиск
информации

 Выпускник научится: 
– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять
и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным  правилам
оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 
– 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; 
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– 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 (создание простейших роботов); 
– 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, включая навыки роботехнического
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по русскому языку являются: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания; 

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения; 

3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и правилах речевого этикета;  умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач. 

Эти  результаты  детализируются  в  2-х   блоках  каждой содержательной  линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Содержательная линия «Система языка»
 Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;
согласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться  русским  алфавитом  на  основе  знания  последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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
помощьюк 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 
– выполнять морфемный анализ  слова в  соответствии с  предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для

решения орфографических и/или речевых задач
 Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
 Выпускник получит возможность научиться:
 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: 

распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы).  Выпускник  получит
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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 80-90слов; 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, помогающие 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 
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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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3 Литературное чтение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по литературному чтению являются: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научнопопулярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации. 

Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Виды речевой и читательской деятельности
 Выпускник  научится:  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего

обучения,  саморазвития;  воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,
нравственного,  познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения:  удовлетворение
читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и  суждений,
аргументации, иной информации; прогнозировать содержание текста художественного
произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей

понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов
(художественный, 
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учебный, справочный),  опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух)
выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех  видов  текстов);  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и
научно-популярного текста,  понимать  его  смысл (при чтении вслух и про себя,  при
прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения;  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и
картины  жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,
формировать свое отношение к героям 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 приемы анализа  различных видов
текстов: 

для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста; для научно-популярных текстов: 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;  составлять  характеристику  персонажа;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 (толькодля художественных текстов); 

различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

27

 



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: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
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;  устанавливать  ассоциации  с
жизненным опытом, с впечатлениями 
от  восприятия  других  видов  искусства;  составлять  по  аналогии  устные  рассказы
(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
 Выпускник  научится:  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в
контролируемом 

Интернете)  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;  находить
средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет).
 Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления  художественного  вымысла  в  произведениях;  сравнивать,  сопоставлять,
делать  элементарный  анализ  различных текстов,  используя  ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности  (иносказание,  метафора,  олицетворение,  сравнение,
эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
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 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 

учетом 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
неодушевленного  предмета;  писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде
читательских 
аннотации  или  отзыва;  создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по

содержанию 
прочитанного  (прослушанного)  произведения;  создавать  проекты  в  виде  книжек-

самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 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.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по родному языку и литературному чтению являются: 

Родной язык: 
1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю

культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование
первоначальных представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение  активного  и потенциального  словарного запаса,  развитие  у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного  языка,  формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной  родной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции
человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных
языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач. 
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Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций; 

2) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение осознанно воспринимать  и оценивать  содержание и
специфику различных текстов,  участвовать в их обсуждении,  давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научнопопулярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.5.Иностранный язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по иностранному языку  являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение  начальных лингвистических  представлений,  необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора; 

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

Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
-участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах; 
-составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
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-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; 
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-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 уровне  начального образования; 
-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; глаголсвязку to be; глаголы в
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных
отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; -использовать в
речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
-оперировать  в  речи  неопределёнными местоимениями  some,  any  (некоторые

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

-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). 

1.2.6. Математика и информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по математике иинформатике  являются: 

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и
объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,
прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и
выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные; 

5) приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности. 

Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

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; 
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-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 
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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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.7Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования  по  обществознанию и естествознанию (Окружающий
мир) являются: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ
экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде; 

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи
в окружающем мире. 

Эти результаты детализируются в 2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»

 Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на
основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать
объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных
характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных  объектов
природы;  проводить  несложные наблюдения  в  окружающей среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и 
опытов;  использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в том числе в  контролируемом Интернете)  с  целью поиска и  извлечения
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний; использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас
карт,  в  том  числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска  необходимой  информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между

живой и неживой 
природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости  бережного  отношения  к  природе;  определять  характер
взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на
природные  объекты,  здоровье  и  безопасность  человека;  понимать  необходимость
здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья
. Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты 
ИКТ (фото-  и  видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,
готовить  небольшие  презентации  по  результатам  наблюдений  и  опытов;
моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из  конструктора;  осознавать
ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия  воды  и  электроэнергии)  и  природной  среде;  пользоваться  простыми
навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать
режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной  гигиены;  выполнять  правила
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безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь
при  несложных  несчастных  случаях;  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в 
процессе  познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации. 

Человек и общество
 Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира  Российскую  Федерацию,  на  карте  России  Москву,  свой  регион  и  его  главный
город; различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте  времени»;  используя дополнительные источники информации (на
бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от  вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других  людей  и  сопереживания  им;  использовать  различные  справочные  издания
(словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
 Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими 
социальными  группами;  ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности
событиях  и  фактах  прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на
будущее,  приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и
описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека  в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками
в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной
деятельности в  информационной  образовательной  среде;  определять  общую цель  в
совместной деятельности и  пути её  достижения;  договариваться  о  распределении
функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  по  основам  религиозных  культур  и  светской  этики
являются: 

1) готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию; 
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2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и
обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества; 

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей
совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России;  7)  осознание  ценности
человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы исламской культуры 
Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
Выпускник научится: 
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы,  обычаи и  обряды,  религиозный календарь  и  праздники,  нормы отношений
между людьми, в  семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной
традиции, истории её формирования в России;  

– на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России;  

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

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовнонравственных
ценностей; 

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

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных
аспектах  человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на
последующих уровнях общего образования.
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–  Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому
и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

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

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

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

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по  изобразительному искусству  являются: 

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли
изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовнонравственном
развитии человека; 

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в
общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства; 

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы
мультипликации и пр.). 
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Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:
 различать  основные виды художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративноприкладное
искусство)  и  участвовать  в  художественнотворческой  деятельности,  используя
различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи
собственного  замысла;  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,
понимать 
их  специфику;  эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;
различать  и  передавать  в  художественнотворческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать  шедевры  своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм
и  т.  д.)  окружающего  мира  и  жизненных  явлений;  приводить  примеры  ведущих
художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать
на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 
в  обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и
содержание в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях
искусства (картины, 
архитектура,  скульптура  и  т.  д.),  в  природе,  на  улице,  в  быту;  высказывать
аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник  научится:  создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на
плоскости и в 

пространстве;  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет,  объём, фактуру; различные художественные
материалы  для  воплощения  собственного  художественнотворческого  замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-
творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,
украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета;  изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры  для  украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
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творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
 Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы; 

моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек  средствами  изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики;
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой  деятельности;  выбирать  художественные  материалы,
средства  художественной  выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,
явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать  художественные  задачи
(передавать  характер  и  намерения  объекта  –  природы,  человека,  сказочного  героя,
предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение
к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия.  Выпускник получит возможность научиться: видеть,
чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая
своё 
отношение к ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по  музыке являются: 

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к
музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании
театрализованных  и  музыкально-  пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

41

 



Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их

авторов. 
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 типах

интонаций,  средствах  музыкальной  выразительности,  используемых  при  создании
образа. 

4. Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного,  академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и
особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и
оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и
трехчастной 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  без

сопровождения 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  употребляет

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным
по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,
отчетливо  произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения
выразительности исполнения. 

7. Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с
элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
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1. Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах
детского 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 (простейшее

двух-трехголосие).  Владеет  основами  игры  в  детском  оркестре,  инструментальном
ансамбле. 

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.  Начальное

представление  о  клавиатуре  фортепиано  (синтезатора).  Подбор  по  слуху  попевок  и
простых песен.  

3. Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.
Акцент  в  музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.
Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан,  расположение нот в

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 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  образования
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; использовать систему графических знаков

для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших  его  музыкальных  образов;  адекватно  оценивать  явления
музыкальной культуры и проявлять 
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инициативу  в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкальнопоэтического
творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных
культурно-
массовых  мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной
музыкально-творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11. Технология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по технологии являются: 

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и
важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение  навыков самообслуживания;  овладение  технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач; 

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на  инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в  выполняемые
действия; 

-выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать  культурноисторическую  ценность  традиций,  отражённых  в

предметном мире, в том числе традиций трудовых 
династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
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-понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,
демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,  комплексные  работы,  социальные
услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
-на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать
доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративнохудожественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими
(швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
-прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится:

 -анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей; 

-решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
-создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере
 Выпускник научится: 
-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с
компьютероми другими средствами ИКТ,  используя безопасные для органов  зрения,
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нервной  системы,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой
информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными  электронными
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными
способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
предметными  результатами освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования по    физической культуре  являются: 

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т. д.); 

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

Эти результаты детализируются  в  2-х  блоках каждой содержательной линии:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

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 основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и
развитие физических качеств; 

-ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
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 Выпускник получит возможность научиться: 
-выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью; 
-характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

 Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во

время  отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять  показатели физического  развития  (рост и  масса  тела)  и физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-вести тетрадь по физической культуре с  записями режима дня, комплексов

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для
индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных
показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
-выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину 
нагрузки по частоте пульса (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  и  броски

мячей разного веса и объёма); 
-выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
-выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации; 
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; -выполнять
тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов

 освоения основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во
влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само и  взаимо-оценки  не  только  дают  возможность
педагогам  и  обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления  учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  готовности  к  самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В  соответствии  со  ФГОС  НОО  основным объектом  системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Основными функциями системы оценки планируемых результатов являются: 
-ориентация  образовательной  деятельности  на  духовнонравственное

развитиеи  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
регулирование  (управление)  системы  образования  на  основании  полученной
информации о достижении системой образования,  образовательными организациями,
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО:  
- закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения
системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитее
и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

- обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных
и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает  оценку  достижений   обучающихся  и  оценку
эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются:  
- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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- использование  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов
на  основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения

качества образования; 
- использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и

аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования; 

- уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,
инструментария и представлению их; 

- использование  накопительной  системы  оценивания  (портфель),
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений;  -
использование  наряду  со  стандартизированными  работами  таких  форм  и  методов
оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.; 

- использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений. 

Основным объектом,  содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки  выпускниковна  уровненачального  общего  образования  выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока  «Выпускник научится»
для каждой программы, предмета, курса. 

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
работников  образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
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. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
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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. 

Способы  оценки  личностных  результатов  (неперсонифицированных
мониторинговых исследований)  

Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося
–  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности; 

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. 
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю»,  «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  морально-
этическая  ориентация  –  знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её  разрешении;  развитие  этических  чувств – стыда,  вины, совести как
регуляторов морального поведения. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении
начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося,  которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, 

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

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

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

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

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации
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(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Таблица 1 –Структура  оценки достижения планируемых результатов  освоения ООП
НОО 

Компоненты системы
оценки 

Личностные результаты 

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

Объект Процесс формирования личностных УУД 
Процедуры -Внешние мониторинговые исследования. 

-Наблюдение за формированием личностных качеств 
обучающихся. 
-Диагностика сформированности личностных качеств 
обучающихся может осуществляться учителем. 
-При этом учитывается, что личностные результаты  не 
подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на 
итоговую оценку. 

Форма проведения неперсонифицированная 
Технологии, методики,

методы, приёмы 
наблюдение, беседа,анкетирование, метод незаконченных 
предложений,рисование,конкурсы,выставки творческих 
работ детей и т.д. 
Список методик для мониторинга коммуникативных 
УУД 
1.«Незавершенная сказка» 
2. «Оцени поступок» 
2.Уровень моральной децинтрации и др. 

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

 

Уровень
сформированности 

Н-низкий 
Б-базовый 
В-высокий 

Формы
фиксации 

Портфель достижений 

Сроки В течение года 
 

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник  научится». Это  означает,  что  личностные  результаты выпускников
при  получении  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Способы оценки метапредметных результатов 
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Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка
метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые
проверочные  работы,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг
сформированности основных учебных умений. 

Уровень  сформированности  метапредметных  результатов  оценивается  и
измеряется в результате следующих действий: 

- выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- выполнение учебных и учебно-практических  задач средствами учебных
предметов; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 
Оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  через  выполнение

комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  которые  предполагают  оценку
универсальных  учебных  действий  обучающихся  (регулятивных,  коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении; 

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

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

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,
отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Таблица 2 – Структура  оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО 

Компоненты системы
оценки 

Метапредметные результаты 

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

Объект Процесс формирования РУУД, ПУУД, 
КУУД  
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Процедуры -комплексная работа на межпредметной основе (1-3 
классы) 
-в  конце  4  класса  –  итоговая  комплексная  работа  на
межпредметной основе 

Форма проведения неперсонифицированная 
Технологии, методики,

методы, приёмы 
1. «Рисование по точкам» (1 класс) 
2«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 
3. Выделение существенных признаков (2 класс). 
4. Логические закономерности (3 -4 классы). 
Список методик для мониторинга коммуникативных 
УУД 
1. «Кто прав?» 
2. «Рукавички» 
3. «Левая и правая стороны» 
4. «Дорога к дому» 
Список методик для мониторинга регулятивных УУД 
1.Проба на внимание 
Список методик для мониторинга познавательных 
УУД 
1.Кодирование 
2.Построение числового эвивалента 
3.Проба на определение слов в предложении 
4.Нахождение схем к задачами др. 
-УМК «Учимся учиться и действовать» 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня 
сформированности РУУД, ПУУД, КУУД (достижения 
планируемых метапредметных результатов (Коплексные 
работы на межпредметной основе О.Б. Логинова С.Г. 
Яковлева. 
Издательство: Просвещение) 

Критерии планируемые метапредметные результаты 
Уровень

сформированности 
Н-низкий 
Б-базовый 
В-высокий 

Формы
фиксации 

Портфель достижений 

Сроки 
1 класс –апрель 
2-4 класс-май 

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов,  представленных в обязательной
части учебного плана. 

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания,  так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса. 
Таблица 3 – Структура оценки результатов освоения ООП НОО 

Структура
оценки 

результатов 
освоения ООП

НОО  

Личностные
результаты 

Метапредметные
результаты 

Предметные
результаты 

Объект Сформированность
Личностных УУД 

Сформированность
регулятивных, 

коммуникативных и
познавательных УУД 

Сфорсированность 
учебных действий с

предметным
содержанием 

Предмет Эффективность
деятельности системы

образования 
образовательной

организации 

Уровень
сформированности 

данного вида
действий 

Уровень освоения 
УУД 

Способность к
решению учебно-
познавательных и 

учебно-
практических задач

с 
использованием

средств, не 
релевантных 
содержанию

учебных предметов 
Процедуры Внешние

мониторинговые
исследования с 

использованием не- 
персонифицироанных
ротоков информации 

Внутренняя
накопительная оценка 

 
Итоговая оценка 

Внутренняя
накопительная

оценка 

 
Итоговая оценка 
(внутрення или

внешняя) 
Критериями оценивания являются:  
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;   

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.3.3.Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы –(портфолио) портфеля достижений. 

Портфолио  (портфельдостижений)   –  это  сборник   работ  и  результатов
учащегося, который демонстрирует его  усилия, прогресс и достижения  в различных
областях,   а  также  самоанализ  учащимся  своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
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В  образовательном  процессе  Портфолио  используется  как:  процессуальный
способ  фиксирования  достижений  учащихся;  копилка  полезной  информации;  способ
наглядного доказательства урочной и внеурочной деятельности учащегося.  

Портфолио  является  формой  представления  индивидуальных  достижений
учащегося,   позволяя учитывать  результаты,  достигнутые им в разнообразных видах
деятельности - учебной, творческой, спортивной и др. 

Цель Портфолио  -  сбор,  систематизация  и  фиксация   результатов  развития
учащегося, его усилий, достижений в различных областях, демонстрация  всего  спектра
его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио помогает решать следующие  педагогические задачи: 
-создать для каждого учащегося  ситуации успеха; 
-поддерживать интерес учащегося  к определенному виду деятельности; 
-поощрять  активность и самостоятельность учащегося; 
-формировать  у  учащегося  умения  учиться  -  ставить  цели,  планировать  и
организовывать собственную учебную деятельность; 
-закладывать  дополнительные  предпосылки  и  возможности  для  его  успешной
социализации; 
-укреплять  взаимодействие  с  семьей  учащегося,  повышать  заинтересованность
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  в результатах
его развития  и совместной деятельности со Школой. 

Портфолио  учащегося   как  способ  накопления  и  оценки  динамики  его
индивидуальных образовательных достижений выполняет следующие функции: 

-оценочную  –  обеспечивает  системную  оценку  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения; 
-диагностическую  – фиксирует изменения и рост за определённый период времени и
позволяет  сравнивать  сегодняшние  достижения  учащегося   с  его   «вчерашними»
успехами, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

-целеполагания – поддерживает учебные цели;
- развивающую;  

-мотивационную. 

В состав Портфолио  включаются результаты, достигнутые учащимся  не только
в  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  социальной,
коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфель  достижений  представляет  собой  эстетично  оформленную  папку,
состоящую из четырёх разделов, следующих за титульном листом: 

раздел «Мой мир» включает в себя:личные данные учащегося, данные о семье,
друзьях, увлечениях, интересах учащегося, занесенные им в портфель самостоятельно
на  добровольной  основе;  результаты  анкет,  тестов,  рекомендации  по  результатам
анкетирования и тестирования;  

раздел  «Мои  достижения» -  собрание  документированных  индивидуальных
образовательных  достижений  в  результате  участия  учащегося   в  образовательных
событиях  разного  уровня:  результаты  предметных  и  дистанционных  олимпиад,
конкурсов,   проводимых  Школой,  управлением  образования,   учреждениями
дополнительного  образования  и  культуры;  результаты  тестирования  по  предметам;
результаты спортивных соревнований разного уровня; выборки детских работ по всем
учебным  предметам,  отражающие  динамику  формирования  универсальных  учебных
действий и личных достижений учащегося;  
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раздел «Мое творчество»  представляет собой собрание различных творческих,
проектных,  исследовательских работ учащегося,  а  также описание основных форм и
направлений его творческой активности; результаты участия в научных конференциях,
конкурсах, результаты спортивных и художественных достижений и др.  

раздел  «Отзывы и  пожелания»  включает  в  себя  характеристики  отношения
учащегося к различным видам деятельности,  представленные учителями,  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  учащихся,   одноклассниками,
работниками  системы  дополнительного  образования,  а  также  письменный  анализ
самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе: 
-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности; 
-коммуникативных и информационных умений; 
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  основной образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  является  достижение
предметных  и  метапредметных результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  необходимых  для  продолжения
образования. 

В итоговой оценке  выделены две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  проводится  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  и  направлена  на  оценку  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Результаты  итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе
обучающихся для получения основного общего образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 
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-индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,
толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований. 

1.3.4 Аттестация обучающихся и ее виды

 В школе используется три вида аттестации обучающихся: 
- текущая 
- четвертная (полугодовая) 
- промежуточная 

Аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и тематическое

оценивание результатов обучения и развития обучающихся 2-4 классов в течение всего
учебного года. 

Текущая  аттестация  обучающихся  1-х  классов,  обучающихся  4  классов  по
предметам «Основы религиозной культуры и светской этики»  осуществляется в виде
качественной оценки без фиксации их достижений в виде отметок в классном журнале. 

Текущая  аттестация  обучающихся  2-4  классов  осуществляется  в  форме
поурочного  оценивания  через  систему  отметок  за  различные  виды  деятельности
обучающихся,  по  балльной  шкале  в  виде  отметок:  5  -  отлично,  4  -  хорошо,  3  -
удовлетворительно,  2  -  неудовлетворительно.  Письменные  самостоятельные,
контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются в таком же порядке. 
Выставление  неудовлетворительных  отметок  на  первых  уроках  после  длительного
отсутствия обучающихся, а также после каникул не допускается. 
Школа при оценивании знаний обучающихся использует 
следующие качественные характеристики отметок: 
- отметку  «5»  (отлично) -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,
письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе,  допускается  один  недочет  (правильный  полный  ответ,  представляющий
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять  определения,  правила  в  конкретных случаях;  обучающийся  обосновывает
свои суждения, применяет знания и практике, приводит собственные примеры);   
- отметку  «4»  (хорошо) -  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,
письменная  работа,  практическая  деятельность  или  ее  результаты  в  общем
соответствуют требованиям учебной программы 
(правильный, но не совсем точный ответ); 
- отметку «3» (удовлетворительно) - получает  обучающийся,
если  его  устный  ответ,  письменная  работа,  практическая  деятельность  или  ее
результаты  в  основном  соответствуют  требованиям  программы,  однако  имеется
определённый набор грубых и негрубых ошибок, недочётов (правильный, но не полный
ответ, допускаются неточности в определении понятий или  

формулировке правил, недостаточно глубоко и  
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не  
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно); 
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- отметку «2» (неудовлетворительно) - получает  обучающийся,
если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты
частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и
грубые ошибки  (неправильный ответ). 

Четвертная (полугодовая) аттестация 
Четвертная  (полугодовая)  аттестация  осуществляется  по  итогам  четверти  или

полугодия,  ее  цель  -  контроль  предметных  знаний  и  метапредметных  результатов
обучающихся за четверть или полугодие. 

Оценки за учебный период (четверть или полугодие) выставляются в баллах по
принятой в Школе шкалы отметок (5,4,3,2) следующим образом: 
- во 2-4 классах - за каждую четверть по всем предметам учебного плана. 

Оценки  за  учебный  период  (четверть,  полугодие)  выставляются  на  основе
результатов  письменных  работ  и  устных  ответов  обучающихся,  с  учетом  их
фактических знаний, умений и навыков при наличии не менее трех оценок как среднее
арифметическое  всех  оценок,  полученных  за  учебный  период.  Если  среднее
арифметическое  значение  составляет  2,5;  3,5;  4,5,  то  округление,  до  целого  числа
проводится  с  учетом  среднего  балла  отметок  за  контрольные  работы  по  данному
предмету. Если при этом средний балл сохраняет значение 2,5; 3,5; 4,5; то округление
до  целого  числа  проводится  в  пользу  обучающегося.  При  получении
неудовлетворительной  оценки  за  четвертную  (полугодовую)  контрольную  работу
обучающемуся за учебный период не может быть выставлена оценка «5». 

Обучающемуся,  пропустившему  2/3  и  более  процентов  учебных  занятий  в
течение аттестационного времени, может быть выставлена отметка за четверть только
после  успешной  сдачи  зачета  (форма  и  дата  зачета   определяется  учителем  по
согласованию  с  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся). 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 
учреждениях, оздоровительных лагерях, аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие 

достижений обучающимися планируемых результатов, определяемых 
образовательной программой, за учебный год. 

Оценка за год выставляется на основе оценок за учебные периоды как среднее
арифметическое  с  учетом  результатов  промежуточного  итогового  контроля.  Если
оценка,  полученная  как  среднее  арифметическое,  составляет  не  целое  число,  то
округление производится в сторону более высокого балла. 
Таблица 4 – Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

-Четветрная (полугодовая) 
-Промежуточная 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная  
деятельность 

-устный опрос -
письменная 
самостоятельная 
работа -диктант -
контрольное 

Письменная форма: 
-контрольная  работа
разного вида 
(контрольные  срезы,

-анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

-участие в 
выставках, 
конкурсах,соревнов 
аниях 
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списывание -
тестовые задания 
-изложение 
-доклад 
-творческая работа 

тестовые задания и др.); 
-сочинение или 
изложение с творческим 
заданием, диктант, 
контрольное списывание. 
Устная форма: проверка 

техники и 
осмысленного чтения; 
защита реферата, 
исследовательской работы 
или проекта; 
собеседование, 

ответы на вопросы. 

-активность в 
программах 
внеурочной 
деятельности -
творческий отчет 

  

-портфолио 
-анализ психолого-
педагогических диагностик 

1.3.6.Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования 

Проводится  на  основе результатов  итоговой оценки достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования с учётом: 

-результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность  образовательных  организацийи  педагогов,  и  в  частности  отслеживание
динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной
образовательной организации. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  при  получении
начального  общего  образования  (далее  –  программа  формирования  универсальных
учебных  действий)  конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и
метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  примерных  программ
учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Целью  программы формирования  УУД  является  создание  условий  для
реализации  технологии  формирования  УУД  при  получении  начального  общего
образования средствами учебно-методического комплектов . 

Задачи  программы:  актуализация  ценностных  ориентиров  содержания
начального  общего  образования,  необходимых  для  разработки  рабочих  учебных
программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи
универсальных  учебных  действий  и  содержания  учебных  предметов;  уточнение
характеристик  личностных  результатов  и  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  УУД;  описание  типовых  задач  формирования  УУД;  разработка
преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию.  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным  педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это   способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для  него  задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)
находить  недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы
деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но
и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной
образовательной  деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных
знаний,  умений и навыков в  рамках отдельных школьных дисциплин.  Вместе  с  тем,
освоенные  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как   поле  для  применения
сформированных  универсальных  учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования включает: 

-описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  при  получении
начального общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся; 
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-типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.1  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  при  получении
начального общего образования 

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении  о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию
обучения  как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать  в  группе,  быть  готовым к  быстрому переучиванию  в  ответ  на  обновление
знаний и требования рынка труда. 

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования. 

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

формирование основ гражданской идентичности личности на 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  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

 развитие ценностносмысловой сферы 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  собственных
поступков,  так  и  поступков  окружающих людей,  развития  этических  чувств  (стыда,
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно: 

– развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и
любознательности, мотивов познания и творчества; 

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

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

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать; – развитие готовности к самостоятельным
поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, 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 обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач  общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития
обучающихся,  реализуется  в  рамках целостной образовательной деятельности в  ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности обучающихся. 

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,
сравнения,  установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова
и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-
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символических  действий  –  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования
(например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели
(видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создаёт  условия  для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической
и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие
адекватных возрасту форм и функций речи,  включая  обобщающую и планирующую
функции. 

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех
видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и
коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы  является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через
коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих
нравственное значение поступков героев  литературных произведений.При получении
начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение. 

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с
героями литературных произведений посредством 
эмоциональнодейственной идентификации; 

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

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственноэтического  оценивания  через  выявлениеморального

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

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

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства; 

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации. 
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«Иностранный  язык»  обеспечивает   развитие  коммуникативных  действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует: 

– общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и 
синтаксиса; 

– развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и
диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 
– формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  –
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана). 

«Математика  и  информатика».  При  получении   начального  общего
образования  этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся
познавательных  универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и
алгоритмических. 

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа
достижения  поставленной  цели;  использования  знаковосимволических  средств  для
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне
образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

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

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

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

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действийизучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья. 

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию общепознавательных
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 
(использование  готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств
объектов и создания моделей); 

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

Основы религиозных культур и светской этики 
Личностными результатами освоения программы являются: 
-формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать
согласно своей совести; 

-формирование  основ  морали,  представлений  о  добре  и  зле,  должном  и
недопустимом,  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование  способности  осуществлять  нравственный  самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам; 
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-развитие  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,  своих 

возможностей в противостоянии действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной

безопасности личности; метапредметными результатами освоения программы
являются: -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; -

освоение способов решения проблем творческого и поискового     характера; 
-формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-усвоение  общеучебных умений и универсальных познавательных действий,  к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных
носителях,  преобразование  информации  из  графической  формы  в  текстовую,
использование  справочной  литературы  и  словарей,  поиск  информации  с
использованием ИКТ 

-овладение  базовыми  понятиями,  выстраивающими  правильное  понимание
нравственно-этических норм; 

-формирование целостной картины мира на основе собственного мировоззрения
и мировосприятия; 

-совершенствование  умственных  способностей  через   обучение,  труд,
творческую деятельность, жизненный опыт, которые развивают такие качества ума, как
память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,  осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, 
отделять главное от второстепенного и др.;  

-формирование  нравственного  отношения  к  знанию  ради  ответственного
служения Отечеству, формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-умение  извлекать  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и  универсальных
учебных действий. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.
Такое  моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества
и  различий,  аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании
продукта  изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к
регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию
и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
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выполняемых  действий  способу,  внесению  коррективов  на  основе  предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного
опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 
- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 
народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению

к культурным и духовным ценностям.  
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных  национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным традициям  России,
музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и
общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения
собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,
обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные
образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,
интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать
позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение
социальными  компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через
музыкально-игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и
саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,
самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе
домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной
культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах
музыкальной деятельности; 

- освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование  знаково-символических  средств  представления
информации  в  процессе  освоения  средств  музыкальной  выразительности,  основ
музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве  сети Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать  звуки,  готовить свое выступление  и  выступать  с  аудио-,
видео- и графическим сопровождением;  

- умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев
логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления
аналогий  в  процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого  анализа
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

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

- овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и
причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям  в  процессе  слушания  и  освоения  музыкальных  произведений  различных
жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог,  готовность признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий,
формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и
инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить
универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
музыкальные знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  в  познавательной  и
практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий; 

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

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

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

– формированием первоначальных элементов 
ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 
– развитие  знаково символического  и  пространственного  мышления,

творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности
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обучающегося  к  моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

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

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки
предметно преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе

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

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно
преобразующей,  символико моделирующей 
деятельности; 

– ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

– формирование  ИКТ компетентности  обучающихся,  включая
ознакомление  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в
потреблении  информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование
личностных универсальных действий: 

– основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

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

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

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,

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

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на
повышение  эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний
обучающимися,  возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательной организации. 

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к 
совместно  разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания  (в  младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает

умение учиться, т. е. способность субъектак 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
специальнопредметного содержания.  
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Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего  образования,  можно выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный. 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:   личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;
смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимися, 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  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция  –  внесение  необходимых дополнений  и  корректив  в  план  и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,  учителем,  другими
обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий
для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной  цели;  -

поиск и  выделение необходимой информации,  в  том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, 
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энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме; 
- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и

познавательных 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; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково  -
символические действия: 

- моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно графическая или знаково символическая модели); 

- преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- 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, се, 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. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при

решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка  вопросов  – инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации; 
73

 



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

- управление  поведением  партнёра  –  контроль,  коррекция,  оценка  его
действий; 

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

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-
возрастного развития  личностной и познавательной сфер ребёнка.  Процесс  обучения
задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного
развития.  Из общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать
свою  деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого
взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется
самопринятие  и  самоуважение,  т.  е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат
самоопределения.  Из  ситуативно познавательного  и  внеситуативно  познавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно
поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе
развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смысло-  образование  и
самоопределение,  нравственно  этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и
коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смысло-образование  и  самоопределение
обучающегося. 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская  и проектная деятельности обучающихся направлена
на развитие метапредметных умений. 

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,
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приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к
предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу  детей,  придав  ей  исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом
передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования
и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным творцом,  который планирует  свою деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинноследственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических
средств  решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный  подход  к  развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и
проектного  обучения младших школьников определяются целевыми установками,  на
которые  ориентирован  учитель,  а  также  локальными  задачами,  стоящими  на
конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения  следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени
самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства
учителя процессом научно-практического обучения. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные
результаты,  как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,
моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,
устанавливать  причинноследственные  связи  и  работать  с  источниками  информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В

75

 



качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и  слышать
собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с
другими людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои убеждения;  оценивать  и  понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования,  является  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  системнодеятельностного  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  контрольнооценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и
объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,  остановимся  на  этой
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными
методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и
возможностей  современной  информационно образовательной  среды.  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.  

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную  важность  имеет  использование  информационно образовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и
обучающиеся. 

В  рамках  ИКТ компетентности  выделяется  учебная  ИКТ компетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
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школе  инструментов  ИКТ и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ компетентность),  но  и  в  рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
обучающихся формируются: 

- критическое  отношение  к  информации  и  избирательность  её
восприятия; 

- уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным
результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых  
в  информационной  среде,  для  оценки  и  коррекции  выполненного

действия; 
- создание  цифрового  портфолио  учебных  достижений

обучающегося. 
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 простых гипер медиа сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипер  медиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,

видеоконференция, форум, блог). 
Формирование  ИКТ компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного  плана.  Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  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. 
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2.1.6 Описание преемственности программы формирования  универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее  учебное  заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастно
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности
переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – 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,  сформированность  Яконцепции  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.
Сформированность  Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
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своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание),  характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих
достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать  своё  поведение  на  основе  эмоционального  предвосхищения  и
прогнозирования.  Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению
является  сформированность  высших  чувств  –  нравственных  переживаний,
интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую
социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию  мотивов  с  высокой  учебной
мотивацией. 

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,  диалогической  и
начальных  форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции
ребёнка  в  отношении речевой действительности  и  выделение  слова как  её  единицы.
Восприятие 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:  сюжетноролевой  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.); 
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– 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  русский
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности  разных уровней образовательной системы может стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием
системы  универсальных  учебных  действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7  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 учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности. 

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и
развитию  УУД  у  учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,
методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей
буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 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  учебными
действиями); 

• позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка
формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной
деятельности:  родителей,  представителей  общественности,  принимающей  участие  в
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося
– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
оценивания. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и

релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает
определенные возможности для формирования познавательных универсальных учебных
действий  с  учетом  особенностей  информационнопедагогического  взаимодействия  с
обучающимися. 

В частности,  в  рамках  учебных предметов  «Русский  язык»,  «Родной язык»
работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий
анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова
и предложения,графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических
действий  –  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава
слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке»  обеспечивают  формирование  следующих  познавательных
универсальныхучебных  действий:  умения  устанавливать  логическую  причинно-
следственную  последовательность  событий и  действий  героев  произведения;  умения
строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Изучение  иностранного  языка способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

«Математика».  На  ступени  начального  общего  образования  этот  учебный
предметявляется  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями,  зависимостями у школьников формируются учебные
действия  планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения
способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования  математической
ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,
предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.  Особое
значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приема  решения  задач  как
универсального учебного действия. 

81

 



Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
познавательных  универсальных учебных действий:  овладению начальными формами
исследовательской  деятельности,  включая  умения  поиска  и  работы  с  информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и  создания  моделей);
формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края. 

Изучение музыки способствует формированию таких познавательных УУД, как
замещение и моделирование. 

Развивающий  потенциал  предмета  «Изобразительное  искусство» связан  с
моделирующим  характером  изобразительной  деятельности,  что  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности  учащихся.  Такое  моделирование  является  основой  развития  познания
ребенком  мира  и  способствует  формированию  логических  операций  сравнения,
установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных  связей  и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются  к  регулятивным  действиям  –  целеполаганию  как  формированию
замысла,  планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Изучение  «Технологии» способствует  развитию  регулятивных  действий,
включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения задач);  прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,  коррекцию  и  оценку;
формированию  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки
предметнопреобразовательных действий. 

«Физическая культура». Этот  предмет  обеспечивает
формированиепознавательных  регулятивных  универсальных  действий,  связанных  с
умением планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД 
«поиск информации» 

– задания на формирование умения поиска информации в учебных
словарях: «Проверь по словарю», «Произноси правильно», «Открой Обратный
словарь на – А и найди группу слов на – вка», «Найди это слово в «Словаре
происхождения слов»» и т.д. 

– создание иллюстраций к тексту, 
– поиск в тексте ответа на вопрос, 
– восстановление текста с пропущенными словами, 
– тематический  подбор  пословиц  и  поговорок  в  языках  разных

народов, 
– составление и решение кроссвордов на заданную тему, 
– описание сюжетной картинки; составление рассказа по сюжетной

картинке, 
– составление рассказа по серии картин, по вопросам, с творческими

дополнительными заданиями, 
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– восстановление деформированного текста, 
– развитие письменной речи (изложение по вопросам,  по опорным

словам, по коллективно составленному плану), 
– работа с картотекой, 
– составление писем друзьям, 
– задания проектного характера (междисциплинарные). 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации» 

– проблемное обучение, в том числе использование математических
жизненных  ситуаций,  проведение  природоведческих  и  математических
экскурсий, 

– самооценивание, взаимное оценивание, 
– восстановление текста с пропущенными словами, 
– составление  плана  учебных  действий,  плана  решения  задачи  по

модели; 
– задания проектного характера (междисциплинарные). 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД 
«сериация и систематизация» 

– составление таблиц, 
– игры и эксперименты (с числами и числовыми закономерностями, с

телами и формами, с величинами, с возможностями различных исходов событий
и др.), 

– составление образной картины, 
– метод гиперболизации, 
– метод агглютинации (соединение несоединимостей), 
– метод синектики, 
– метод инверсии (метод обращений), 
– метод поиска закономерностей, 
– метод классификации («раздели предметы на несколько групп по

разным основаниям»), 
– метод группировки, 
– метод упорядочивания, 
– метод маркировки, 
– метод описания и оценки (свойств, взаимного положения объектов,

закономерностей и т.д.). 
Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «сопоставление»: 

– метод  сравнения  (звуков,  слов  разных  языков,  чисел,  рядов,
последовательностей, текстов задач и моделей, тел и форм, величин, объектов
живой и неживой природы и т.д.), 

– проблемное обучение; 
– эвристическая беседа; 
– объяснение; 
– демонстрация; 
– презентация 
– задания проектного характера (междисциплинарные). 

83

 



Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «использование 
полученной информации и речевых средств для объяснения, для обоснования 
утверждений»: 

– эвристические методы придумывания, «Если бы…» 
– эмоционального  стимулирования  в  сочетании  с  работой  по

ознакомлению детей со значением новых для них слов (показ предметов, показ
иллюстраций и/или фотографий, подстановка синонимов, введение непонятного
слова в понятную фразу, раскрытие значения слова при помощи группы слов,
подведение видового понятия под родовое, 

обращение к составу слова); 
– познавательных  игр  в  сочетании  со  словарной  работой

(упражнения с синонимами, антонимами, омонимами; упражнения, связанные с
наблюдениями над многозначностью слов; упражнения в словообразовании); 

– познавательных игр в сочетании с изучением малых фольклорных
форм - загадок, пословиц и поговорок; 

– создания  ситуаций  познавательного  спора  в  сочетании  со
словарноорфографической работой. 
Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий 
Самоопределение и смыслообразование 

Таблица 5 – Критерии оценивания личностных универсальных действий 

84

 



Методика «Беседа о школе» 
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 
Цель:  выявление  сформированности  внутренней  позиции  школьника,  его

мотивации учения. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, 

направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 
действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе

еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой – хороший ученик?» Что ты ему
ответишь? 

4. Представь,  что  тебе  предложили  не  каждый  день  учиться  в  школе,  а
заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Представь, что есть школа А и школа Б. В школеА такое расписание уроков в 1
классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка,
физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка,
рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты
хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним
поздоровались,  и  он  тебя  спрашивает:  «…?»  Подумай,  о  чем  он  тебя  может
спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница 
тебе говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить
за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или пятерку в
журнал». 

Критерии оценивания: 
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1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е.
в  ситуации  необязательного  посещения  школы  продолжает  стремиться  к  занятиям
специфически школьного содержания. 

2. Проявление  особого  интереса  к  новому,  собственно  школьному
содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям
дома,  социального  способа  оценки  своих  знаний  (отметки)  дошкольным  способам
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. 
Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 
1. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 
2. Положительное  отношение  к  школе  при  отсутствии  ориентации  на

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации).
Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

3. Возникновение  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности  и  образец  «хорошего  ученика»,  но  при  сохранении  приоритета
социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

4. Сочетание  ориентации  на  социальные  и  собственноучебные  аспекты
школьной жизни. 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действие  смыслообразования,

устанавливающее  значимость  познавательной  деятельности  для  ребенка;
коммуникативное действие – умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5 - 8 лет. 
Метод  оценивания:  чтение  незавершенной  сказки  в  индивидуальном

обследовании. 
Описание  задания:  ребенку  читают  незнакомую  ему  сказку  и  на

кульминационном  моменте  прекращают  чтение.  Психолог  выдерживает  паузу.  Если
ребенок  молчит  и  не  проявляет  заинтересованности  в  продолжении  чтения  сказки,
психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 
1. Интерес  к  сказке  и  инициатива,  направленная  на  то,  чтобы  взрослый

продолжил чтение сказки. 
2. Адекватность  высказывания,  направленного на то,  чтобы инициировать

взрослого продолжить чтение сказки. 
Уровни оценивания: 
1. Низкий  уровень:  ребенок  не  проявляет  интереса  к  чтению  сказки,  не

задает вопросов. 
2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в

продолжении  чтения  отсутствует;  после  дополнительного  вопроса  психолога
спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам
задает вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения. 
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Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия,  направленные  на
определение  своей  позиции  в  отношении  социальной  роли  ученика  и  школьной
действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9-10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание  задания:  каждому  учащемуся  предлагается  написать  как  можно

больше ответов на вопрос «Кто Я?». 
Критерии оценивания: 
1. Дифференцированность  –  количество  категорий  (социальные  роли,

умения,  знания,  навыки;  интересы,  предпочтения;  личностные  свойства,  оценочные
суждения). 

2. Обобщенность – степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 
3. Самоотношение  –  соотношение  положительных  и  отрицательных

оценочных суждений. 
Уровни оценивания: 
• Дифференцированность 
1. 1-2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 
2. 3-5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям

(социальные роли, интересы, предпочтения). 
3. От  6  определений  и  более,  включая  более  4  категорий,  в  том  числе

характеристику личностных свойств. 
• Обобщенность 
1. Учащиеся  называют  конкретные  действия  (я  учусь  в  школе),  свои

интересы. 
2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 
3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик),

обобщенные личностные качества (сильный, смелый). 
• Самоотношение 
1. Преобладание  отрицательных  оценочных  суждений  о  себе  или

одинаковое  количество  отрицательных  и  положительных  суждений  (низкое
самопринятие или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений  
или  преобладание  нейтральных  суждений  (амбивалентное  или  недостаточно

позитивное самоотношение). 
3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 
Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация конвенциональных и моральных норм 
по Э.  Туриелю в модификации Е.А. Кургановойи О.А. Карабановой, 2004) 
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм

(см. табл. 4). 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  выделение  морального

содержания действий и ситуаций. 
Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 
Описание  задания:  детям  предлагают  оценить  поступок  мальчика/девочки

(причем ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех
вариантов оценки. 
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Детям предстоит  оценивать  разные  поступки таких  же,  как  они,  мальчиков  и
девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из
выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что
означает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к
выполнению задания. 
Таблица 6 – Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

 
Применительно  к  моменту  поступления  ребенка  в  школу  можно  выделить

следующие показатели  сформированности регулятивных универсальных учебных
действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
— умение сохранять заданную цель; 
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
— умение контролировать свою деятельность по результату; — умение
адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут

служить  параметры структурно-функционального анализа деятельности,  включая
ориентировочную,  контрольную  и  исполнительную  части  действия  (П.Я.  Гальперин,
2002). 

Критериями оценки  ориентировочной части  являются:  наличие ориентировки
(анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли его с образцом);
характер  ориентировки  (свернутый –  развернутый,  хаотический  –  организованный);
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размер  шага  ориентировки  (мелкий  –  пооперационный  –  блоками;  есть  ли
предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть
ли  предвосхищение  конечного  результата);  характер сотрудничества  (со-регуляция
действия в сотрудничестве со 
взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: степень произвольности 
(хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с условиями
выполнения  действия  или  произвольное  выполнение  действия  в  соответствии  с
планом); характер сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное
выполнение действия). 

Критерии контрольной части: степень произвольности контроля (хаотичный –
в  соответствии  с  планом  контроля,  наличие  средств  контроля  и  характер  их
использования);  характер  контроля  (свернутый  –  развернутый,  констатирующий  –
предвосхищающий);  характер  сотрудничества  (тесно  совместное  –  разделенное  –
самостоятельное выполнение действия). 

Структурный  анализ  деятельности  позволяет  выделить  следующие  критерии
оценки сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

—принятие  задачи  (адекватность  принятия  задачи  как  цели,  данной  в
определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

—план выполнения, регламентирующий пооперациональное 
выполнение действия в соотнесении с определенными условиями; 

—контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и
реального  процесса,  обнаружение  ошибок  и  отклонений,  внесение  соответствующих
исправлений); 

—оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к
ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); —мера разделенности действия
(совместное  или  разделенное);  —темп  и  ритм  выполнения  и  индивидуальные
особенности. 

Перечисленные  функциональные  и  структурные  компоненты  деятельности,  а
также  вид  помощи,  необходимой  учащемуся  для  успешного  выполнения  действия,
являются показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности
(Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 2006). 

Начальное  образование  предполагает  развитие  способности  учащегося  к
саморегуляции  и  принятие  ответственности  за  свои  поступки.  В  начальной  школе
можно  выделить  следующие  регулятивные  учебные  действия,  которые  отражают
содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 

1.  Умение  учиться  и  способность  к  организации  своей  деятельности
(планирование, контроль, оценка): 

—способность  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной
деятельности; 

—умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
—преодоление импульсивности, непроизвольности; 
—умение  контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности,  включая

осуществление  предвосхищающего  контроля  в  сотрудничестве  с  учителем  и
сверстниками; 

—умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
—умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
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—умение  взаимодействовать  со  взрослыми  и  со  сверстниками  в  учебной
деятельности. 

2.  Формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,
жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
— готовность  к  преодолению  трудностей,  формирование  установки  на  поиск

способов разрешения трудностей (стратегия совладания); 
— формирование основ оптимистического восприятия мира. 
Необходимыми  условиями  развития  действия  оценки  учебной  деятельности

являются: 
—  постановка  перед  учеником  задачи  оценивания  своей  деятельности.  Не

учитель оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала
обучения  перед  ребенком  ставят  как  особую  задачу  оценку  результатов  своей
деятельности; 

— предметом  оценивания  ученика  должны  стать  учебные  действия  и  их
результаты;  способы  учебного  взаимодействия;  собственные  возможности
осуществления деятельности; 

— организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на
основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

— формирование  у  ученика  установки  на  улучшение  результатов  своей
деятельности. Оценка становится необходимой, для того чтобы разобраться и понять,
что именно и каким образом следует 
совершенствовать; 

— формирование  у  учащегося  умения  сотрудничать  с  учителем  и
самостоятельно  вырабатывать  и  применять  критерии  дифференцированной  оценки  в
учебной деятельности,  включая умение проводить анализ причин неудач и выделять
недостающие  операции  и  условия,  которые  обеспечили  бы  успешное  выполнение
учебной задачи; 

— организация учебного сотрудничества  учителя с учеником,  основанного на
взаимном  уважении,  принятии,  доверии,  эмпатии  и  признании  индивидуальности
каждого ребенка (А.Г. Поварницына, 2001). 

Перечисленные  условия  организации  действия  оценки  должны  быть
конкретизированы  для  различных  учебных  предметов.  В  начале  освоения  нового
учебного  содержания  критерии  оценки  должны быть  представлены  в  развернутом  и
максимально дифференцированном виде, а по мере усвоения обобщены. 

Примером дифференцированных критериев оценки по предмету «Русский язык»
в 1 классе могут служить: сохранение высоты букв и их элементов, сохранение ширины
букв  и  их  элементов,  соблюдение  наклона,  соблюдение  расстояний  между  словами,
аккуратность  выполнения  работы,  соответствие  внесения  исправлений  принятым
нормам. 

Соблюдение каждого из этих критериев обозначается квадратами разных цветов
(например, красным, зеленым, синим, черным) и представляется в таблицах, в которых
отдельно  фиксируются  результаты  домашних,  контрольных,  классных  письменных
работ. 

Другим способом представления  оценок  могут  стать  «графики продвижения»,
которые позволяют детям отслеживать свой рост и определять задачи и направления
дальнейшей работы. 
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Оценка  успешности  решения  математических  задач  к  завершению  начальной
школы может быть основана на следующих критериях: 

1. Адекватность  преобразования  текста  задачи  в  графическую  модель  с
представлением условий задачи. 

2. Адекватность  оставления  знаковой  модели,  в  которой  математическая
формула должна соответствовать графической схеме. 

3. Правильность вычислений. 
4. Выполнение проверки результатов. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего
поведения  и  деятельности  выступают  следующие  умения:  выбирать  средства  для
организации  своего  поведения;  помнить  и  удерживать  правило,  инструкцию  во
времени; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и
правилу;  предвосхищать  результаты своих действий и возможные ошибки;  начинать
выполнение  действия  и  заканчивать  его  в  требуемый временной  момент;  тормозить
реакции, не имеющие отношения к цели. 

В  учебной  деятельности  выделяют  следующие  уровни  сформированности
учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие  учебных  действий  как  целостных  «единиц»  деятельности.
Поведенческими индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных
операций,  отсутствие  планирования  и  контроля;  копирование  действий  учителя,
подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение  учебных  действий  в  сотрудничестве  с  учителем.  Ученику
необходимы  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий
задачи,  самостоятельное  выполнение  действий  возможно только  по уже  усвоенному
алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новыевиды задач. 
4. Адекватный  перенос  учебных  действий  в  сотрудничестве  с  учителем.

Выделенный 4-й уровень вполне достижим кзавершению начального образования. Что
же касается 5-го и6-го уровней (5-й – самостоятельное построение учебных целей и 6-й
–  обобщение  учебных действий  на  основе  выявления  общих  принципов  построения
новых  способов  действийи  выведение  нового  способа  для  каждой  конкретной
задачи),то их формирование возможно на этапе обучения в среднейшколе. 

Другими  существенными  показателями  сформированности  учебной
деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 
— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение

ориентировочной  основы  в  новом  учебном  материале  в  учебном  сотрудничестве  с
учителем; 

— форма выполнения учебных действий – материальная/ 
материализованная; речевая, умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 
— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 
—различение способа и результата действий; 
—умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
—умение планировать работу до ее начала (планирующий 

самоконтроль); 
—адекватность и дифференцированность самооценки; 
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—умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого,
расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха
(А. К. Маркова, 1990). 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно
учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств
действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов
оценки сформированности универсальных учебных действий. 

В  формировании  саморегуляции  ученика  большую  роль  играют  речевые
средства.  По  функциональному  критерию  различают  коммуникативную,
констатирующую,  регулирующую,  обобщающую  речь.  Особое  значение  имеет
регулирующая  речь.  Она  включает  такие  виды  речи,  как  планирующая,
стимулирующая, контролирующая, оценивающая и корректирующая. 

Для  развития  регулирующей  речи  учащихся  начальной  школы  необходимы
психологические условия: 

— организация  форм  совместной  учебной  деятельности  для  обеспечения
осмысленности  регулирующей  речи  учащихся  на  начальном  этапе  ее  становления  и
трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую (Л.С. Выготский); 

— адекватное  отражение  в  речи  цели  усвоения  (учебной  задачи),  исходных
данных  и  вопросов  задания,  учебных  действий  (например,  «чтобы  вставить
пропущенные безударные гласные, необходимо подобрать такое однокоренное слово, в
котором эта гласная была бы под ударением»), полученный результат; 

— выполнение  в  речи  всех  частных  функций  регуляции  совместной
деятельности:  внешнеречевое  планирование  действия  партнера  по  решению учебной
задачи; стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером
действий,  оценка  этого  качества  и  полученного  результата;  коррекция  допущенных
партнером в процессе деятельности ошибок; 

— ориентирование  регулирующих  высказываний  на  партнера  (с  учетом  его
особенностей) и представление их в форме контекстной речи; 

— формирование  произвольной  и  осознанной  речи,  отраженной  в  подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Типовые задачи 
Выкладывание узора из кубиков 
Цель: выявление развития регулятивных действий. 
Оцениваемые универсальные учебные действия:  умение принимать и сохранять

задачу  воспроизведения  образца,  планировать  свое  действие  в  соответствии  с
особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение;
познавательные действия – умение осуществлять  пространственный анализ и синтез.
Возраст: 6,5 – 7 лет. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие  задачи  (адекватность  принятия  задачи  как  цели,  данной  в

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята,
принята  неадекватно;  не  сохранена;  2  –  задача  принята,  сохранена,  нет  адекватной
мотивации  (интереса  к  заданию,  желания  выполнить),  после  безуспешных  попыток
ребенок  теряет  к  ней  интерес;  3  –  задача  принята,  сохранена,  вызывает  интерес,
мотивационно обеспечена. 

План выполнения,  регламентирующий пооперациональное выполнение действия
в соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования; 2 – план есть, но не
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совсем  адекватный  или  неадекватно  используется;  3  –  план  есть,  адекватно
используется. 

Контроль  и  коррекция:  1  –  нет  контроля  и  коррекции,  контроль  только  по
результату и ошибочен;  2 – есть адекватный контроль по результату,  эпизодический
предвосхищающий,  коррекция запаздывающая,  не всегда адекватная;  3 – адекватный
контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая,
но адекватная. 

Оценка  (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к
ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче):  1 – оценка либо отсутствует,
либо ошибочна; 2 – оценивается только достижение/недостижение результата, причины
не всегда называются, часто называются неадекватно; 3 – адекватная оценка результата,
эпизодически  –  меры  приближения  к  цели,  называются  причины,  но  не  всегда
адекватно. 

Отношение  к  успеху  и  неудаче:  1  –  парадоксальная  реакция  либо  реакция
отсутствует; 2 – адекватная – на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная – на
успех и неудачу. 

Другим  важным  критерием  сформированности  регулятивной  структуры
деятельности  и  уровня  ее  произвольности  является  вид  помощи,  необходимой
учащемуся для успешного выполнения действия. 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  регулятивное  действие

контроля. 
Возраст: 8—9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания:  школьнику  предлагается  прочитать  текст,  проверить  его  и

исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Фиксируется  время  работы  учащегося  с  текстом,  особенности  его  поведения

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.). 
Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания

правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. Т е к с т
1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на
берегу.  Внизу над ними расстилалась  ледяная пустыня.  В отфет я кивал ему рукой.
Солнце  дохоило  до  верхушек  деревьев  и  тряталось  за  ними.  Сорняки  живучи  и
плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта нашего
города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Т е к с т 2 
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут.  В огороде выросли много

моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг
остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек.
Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие
отметки.  Нашкольной  площадке  играли  дети.  Мальчик  мчался  на  лошади  В  траве
стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии  оценивания:  подсчитывается  количество  пропущенных  ошибок.
Исследователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск
слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом,
смысловые ошибки и т. п. 
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Уровни сформированности внимания: 
1. 0–2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания. 
2. 3–4 – средний уровень внимания. 
3. Более 5 пропущенных ошибок – низкий уровень внимания. 

Возрастные особенности развития познавательных
универсальных учебных действий у младших школьников 

Для  успешного  обучения  в  начальной  школе  должны  быть  сформированы
следующие  познавательные  универсальные  учебные  действия:  общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем.

 Общеучебные универсальные действия: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
-знаково-символические  моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной
формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическую или знаково-символическую), и преобразование модели
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
-умение структурировать знания; 
-умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  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. 
Универсальные логические действия: 
-анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  несущественных);
синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  самостоятельным
достраиванием, восполнением недостающих 
компонентов; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
-подведение под понятия, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 
-формулирование проблемы; 
-самостоятельное  создание  способов  решения  проблемтворческого  и  поискового
характера. 
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Одно из важнейших познавательных универсальных действий – умение решать
проблемы или задачи. 

Усвоение  общего  приема  решения  задач  в  начальной  школе  базируется  на
сформированности логических операций – умении анализировать объект, осуществлять
сравнение,  выделять  общее  и  различное,  осуществлять  классификацию,  сериацию,
логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. В силу
сложного системного характера общего приема решения задач данное универсальное
учебное действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных
действий.  Решение  задач  выступает  и  как  цель,  и  как  средство  обучения.  Умение
ставить  и  решать  задачи  является  одним  из  основных  показателей  уровня  развития
учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

При  обучении  различным  предметам  используются  задачи,  которые  принято
называть учебными. С их помощью формируются предметные знания, умения, навыки.
Особенно широко применяются задачи в математике, физике, химии, географии. Как
правило, в них используются математические способы решения. 

В  связи  с  этим  анализ  содержания  общего  приема  решения  задач  будет
рассмотрен сначала на учебном предмете «Математика». 

Общий  прием  решения  задач  включает:  знания  этапов  решения  (процесса),
методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения, а также
владение  предметными  знаниями:  понятиями,  определениями  терминов,  правилами,
формулами, логическими приемами и операциями. 

Существуют различные подходы при анализе процесса (хода) решения задачи:
логико-математический  (выделяют  логические  операции,  входящие  в  этот  процесс),
психологический  (анализируют  мыслительные  операции,  на  основе  которых  он
протекает)  и  педагогический  (приемы  обучения,  формирующие  у  учащихся  умение
решать задачи). 

При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам решения
можно выделить следующие компоненты общего приема. 

Анализ текста задачи (семантический, логический,математический) 
является центральным компонентом приема решения задач. 

Перевод текста на язык математики с помощьювербальных и невербальных
средств. В результате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных
смысловых единиц. Однако текстовая форма выражения этихвеличин сообщения часто
включает  несущественную  длярешения  задач  информацию.  Чтобы  можно  было
работатьтолько с существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается
кратко  с  использованием  условной  символики.  После  того  как  данные  задачи
специально вычленены вкраткую запись, следует перейти к анализу отношений исвязей
между этими данными. Для этого осуществляетсяперевод текста на язык графических
моделей,  понимаемыйкак  представление  текста  с  помощью  невербальных  средств  –
моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка,
формулы, уравнений и др. Переводтекста в форму модели позволяет обнаружить в нем
свойстваи отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста. 

Установление  отношений  между  данными  и  вопросом.  На  основе  анализа
условия  и  вопроса  задачи  определяется  способ  ее  решения  (вычислить,  построить,
доказать),выстраивается  последовательность  конкретных  действий.  При  этом
устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Выделяются  четыре  типа  отношений  между  объектами  и  их  величинами:
равенство,  часть/целое,  разность,  кратность,  –  сочетание  которых  определяет
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разнообразие  способов  решения  задач.  Анализ  практики  обучения  показывает,  что
особую трудность для учащихся представляют задачи с отношением кратности. 

Составление  плана  решения.  На  основании  выявленных  отношений  между
величинами  объектов  выстраивается  последовательность  действий  –  план  решения.
Особоезначение  имеет  составление  плана  решения  для  сложных,составных  задач.
Осуществление плана решения. 
Проверка  и  оценка  решения  задачи.  Проверка  проводится  с  точки  зрения
адекватности плана решения, способа решения, ведущего к результату (рациональность
способа,нет ли более простого). Одним из вариантов проверки правильности решения,
особенно в начальной школе, является способ составления и решения задачи, обратной
данной.  Содержание  каждого  из  компонентов  приема  и  критерии  оценки  их
сформированности представлены в таблице. 
Таблица 7 – Компоненты и критерии общего приема решения задач 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с
последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов.  Овладение
этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные
типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в
своей  общей  структуре  может  быть  перенесен  на  любой  учебный  предмет.  По
отношению  к  предметам  естественного  цикла  содержание  приема  не  требует
существенных  изменений  –  различия  будут  касаться  специфического  предметного
языка описания элементов задачи,  их структуры и способов знаково-символического
представления отношений между ними. 

Влияние  специфики  учебного  предмета  на  освоение  рассматриваемого
универсального учебного действия проявляется прежде всего в различиях смысловой
работы  над  текстом  задачи.  Так,  при  решении  математических  задач  необходимо
абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте,  и выделить структуру
отношений,  которые  связывают  элементы  текста.  При  решении  задач  предметов
гуманитарного  цикла  конкретная  ситуация,  как  правило,  анализируется  не  с  целью
абстрагирования от  ее особенностей,  а  наоборот,  с  целью выделения специфических
особенностей  этих  ситуаций  для  последующего  обобщения  полученной  предметной
информации. 
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Моделирование как универсальное учебное действие 
Для  успешного  обучения  в  начальной  школе  должны  быть  сформированы

следующие универсальные учебные действия: 
— кодирование/замещение  (использование  знаков  и  символов  как  условных

заместителей реальных объектов и предметов); 
— декодирование/считывание информации; 
— умение  использовать  наглядные  модели  (схемы,  чертежи,  планы),

отражающие пространственное расположение предметов или отношения 
между предметами или их частями для решения задач; — умение

строить схемы, модели и т. п. 
В  период  начального  образования  основным  показателемразвития  знаково-

символических  универсальных  учебных  действий  становится  овладение
моделированием. 

Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает
применение  разных  знаково-символических  средств  (цифры,  буквы,  схемы  и  др.),
которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с точки зрения их
характеристик  как  знаковых  систем.  Использование  разных  знаково-символических
средств для выражения одного и того же содержания выступает способом отделения
содержания  от  формы,  что  всегда  рассматривалось  в  педагогике  и  психологии  в
качестве существенного показателя понимания учащимися задачи. 

Из  разных  видов  деятельности  со  знаково-символическими  средствами
наибольшее  применение  в  обучении  имеет  моделирование.  Более  того,  в  концепции
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова моделирование включено в
учебную деятельность как одно из действий, которое должно быть сформировано уже к
концу начальной школы. 

Анализ  философской  литературы  показал,  что  в  моделировании  выделяется
несколько  этапов:  выбор  (построение)  модели,  работа  с  моделью  и  переход  к
реальности.  Аналогичные  этапы  (компоненты)  входят  в  состав  учебного
моделирования: 

— предварительный анализ текста задачи; 
— перевод  текста  на  знаково-символический  язык,  который  может

осуществляться вещественными или графическими средствами; 
— построение модели; 
— работа с моделью; 
— соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 
Каждый  компонент  деятельности  моделирования  имеет  свое  содержание  со

своим составом  операций  и  своими  средствами,  которые  согласно  психологическим
исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения. 

Предварительный анализ включает несколько приемов, описанных в литературе,
относящейся к разным областям знания. Это, прежде всегопроведение семантического
анализа  текста.  Он  предполагает  работу  над  отдельными  словами,  терминами,
перефразирование, переформулирование текста. 

Другими приемами анализа текста, ведущего к пониманию его смысла, являются
постановка вопросов, определенный способ чтения текста. 

Одним  из  приемов  анализа,  который  ведет  к  пониманию  текста,  является
выделение  смысловых  опорных  пунктов  текста,  которые  способствуют  построению
структуры текста. 
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В  общей  деятельности  моделирования  действие  анализа  является
подготовительным этапом для осуществления действия перевода и построения модели. 

Перевод  текста  на  знаково-символический  язык  делает  обозримыми  связи  и
отношения,  скрытые  в  тексте,  и  способствует  тем  самым  поиску  и  нахождению
решения. Эффективность перевода текста определяется видом используемых знаково-
символических средств. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический языкнужен не сам по себе,
а  для  получения  новой  информации,  то  в  процессе  перевода  должны  учитываться
требования,  предъявляемые  к  выбору  и  характеристикам  знаково-символических
средств. 

В литературе выделяются разные требования к знаковосимволическим средствам
представления информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве
наиболее значимых можно указать такие, как: абстрактность; лаконичность; обобщение
и унификация; четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку;
автономность; структурность; последовательность представления элементов. 

По  абстрактности  различают  следующие  знаково-символические  средства:
предметно-конкретные,  упрощенно-графические  изображения  обозначаемых объектов
(пиктограммы, иконические знаки);  условнообразные (геометрические фигуры и др.);
условные знаки, индексы (буквенно-цифровая символика). 

Лаконичным  является  знак,  форма  которого  не  имеет  лишних  элементов,  а
содержит только те из них, которые необходимы для сообщения информации. 

Обобщенность и унификация знаково-символических средств достигается через
единообразие форм элементов, выражающих одинаковый смысл (объекты, процессы и
др.), характер элементов формы, масштабное соответствие и т. д. 

Автономность означает то, что части текста, которые передают самостоятельное
сообщение,  необходимо представлять разными знаковосимволическими средствами и
отделять друг от друга, так как это облегчает восприятие информации. 

Под  структурностью  понимается  материализация  взаимосвязей  знаков,
фиксирующих все компоненты задачи. При этом отдельные компоненты могут иметь
свою подструктуру. 

Последовательность  представления  элементов,  или  знаковосимволических
средств, определяется логикой отношений между компонентами задачи. 

Построение модели. Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов
задачи и их отношений настолько обнажает связи и зависимости между величинами,
что иногда перевод сразу ведет к открытию решения. Однако во многих задачах перевод
текста  на  язык  графики  является  только  началом  анализа,  а  для  решения  требуется
дальнейшая работа со схемами. Именно здесь возникает необходимость формирования
у учащихся умения работать с моделями, преобразовывать их. При этом необходимо
иметь в виду, что уровень графической подготовки при построении модели и работе с
ней  (согласно  психологическим  исследованиям)  определяется  главным  образом  не
степенью владения учеником техникой выполнения графического изображения, а тем,
насколько  он  готов  к  мысленным  преобразованиям  образно-знаковых  моделей,
насколько подвижно его образное мышление. 

Работу с  моделью можно вести в  двух направлениях:  а)  достраивание схемы,
исходя  из  логического  выведения,  расшифровки  данных  задачи;  б)  видоизменение
схемы, ее переконструирование. 

Соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстом).
Моделирование осуществляется для того, чтобы получить новые данные о реальности
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или  ее  описании,  поэтому  необходимым  моментом  деятельности  моделирования
является соотнесение результатов с текстом. 

Из  практики  известно,  что  учащиеся  после  решения  задачи  так  или  иначе
проверяют свои ответы для доказательства  того,  что они удовлетворяют условиям и
требованиям задачи. Принципиально важным при проверке ответов решения задачи для
деятельности моделирования является не столько выявление правильности (точности),
сколько соотнесение данных, полученных на модели, с ее описанием в тексте. 

Поскольку  перевод  текста  на  знаково-символический  язык,  приводящий  к
построению модели, является важным этапом решения задач и вместе с тем вызывает
наибольшие трудности у учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Существует два варианта построения моделей: 
1.Материализация  структуры текста задачи с помощьюиспользования знаково-

символических  средств  для  всех  егосоставляющих  в  соответствии  с
последовательностью  изложения  информации  в  задаче.  Завершающим  этапом
построения  модели  при  этом  способе  будет  символическое  представлениевопроса
задачи.  Созданная  модель  текста  дает  возможностьвыделить  отношения  между
компонентами задачи, на основекоторых находятся действия, приводящие к ответу на
вопрос. 

2.  Материализация  логической  схемы  анализа  текстазадачи,  начиная  с
символического  представления  вопроса  ивсех  данных  (известных  и  неизвестных),
необходимых  для  ответа  на  него.  В  такой  модели  фиксируется
последовательностьдействий по решению задачи. 

При первом варианте  моделирования  текста  задачи  могут  быть  использованы
самые разные знаково-символические средства (отрезки, иконические знаки и др.). При
этом каждое из данных задачи представляется в виде отдельных конкретных символов. 

При  втором  варианте  моделирования  наиболее  удобными  являются  графы
(простейшие математические модели).  Последовательность операций решения в виде
графа  вытекает  из  более  общих  схем,  в  которых  отражаются  основные  отношения
между  данными  задачи.  Поскольку  такого  типа  модели  представляют  конечный
результат ориентировки в тексте задачи,  то для их построения необходимо владение
умением осуществлять полный анализ текста,  выделять все компоненты (объекты, их
величины, отношения между ними и др.). 

При  создании  различного  типа  моделей  очень  важно  определить,  какая
информация должна быть включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут
употребляться  для  каждой  выделенной  составляющей  текста,  какие  из  них  должны
иметь одинаковую символику, а какие – различную. В процессе построения модели и
работы  с  ней  проводится  анализ  текста  и  его  перевод  на  математический  язык:
выделяются  известные  и  неизвестные  объекты,  величины,  отношения  между  ними,
основные и промежуточные вопросы. 

При обучении математике используются различные способы построения моделей
с опорой на определенный набор знаковосимволических средств. 

Один из подходов к моделированию при решении задач предложен Ж. Верньё.
Для анализа текста задачи он использовал следующие две категории: состояния объекта
и трансформации. 

Под состояниями объекта понимается описание в тексте задачи тех ситуаций, в
которых действует объект. Различают начальное, конечное и промежуточное состояния
(или ситуации). 
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Трансформации  –  это  те  изменения  в  объектах  (или  с  объектами),  которые
происходят при переходе их от одного состояния к другому. Трансформация приводит к
новому типу отношений между состояниями объекта. 

В  схемах,  предложенных  Ж.  Верньё,  для  анализа  и  решения  задач  данные
обозначаются  в  виде  геометрических  фигур:  объекты –  квадраты;  отношения  между
состояниями  объектов  –  линии,  стрелки,  на  которых  указывают  направленность
отношений;  отношения  между  величинами  состояния  объекта  –  круги.  Заданные
числовые  значения  величин  объекта  и  отношений  между  величинами  указываются
соответствующими числами, знак при которых фиксирует характер отношения величин
(разностное, кратное, равенство, целое/часть). 

Приведем  пример  моделей  к  одному  и  тому  же  сюжету  задач  («выигрыш  –
проигрыш»),  решение  которых зависит  от  различных отношений  между величинами
состояния объекта. 

 

 

Таблица 8 –Примеры моделей для решения задач 
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В этих задачах объектами являются шары. Так, в задаче 1: Было 6 шаров, из них

потеряно 4 шара. Сколько шаров осталось? При построении модели объекты – шары –
изображаются  двумя  квадратами,  фиксирующими  начальное  состояние  объекта,
числовое значение величины которого известно – 6,  и конечное состояние,  числовое
значение которого надо определить. Окружность с числом внутри обозначает характер
и  числовое  значение  величин  отношений  между  состояниями  объекта  –  разностное
сравнение  (потеряно  4  шара).  Стрелка  указывает  направленность  отношения  между
начальным и конечным состояниями объекта. 

Необходимо обратить внимание на то, что при построении моделей к задачам 5
—8 значение величины начального объекта не указывается ни в тексте задачи, ни на
модели: оно не является искомым и его конкретная величина не имеет значения для
решения  задачи.  Смысл  анализа  и  решения  этих  задач  заключается  в  определении
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характера  и  количественного  выражения  отношений  между  состояниями  объекта
(«выигрыш – проигрыш»). 

Таким образом, в моделях, создаваемых для анализа текста и решения задач Ж. Верньё, 
отображается прежде всего структура задачи, в которой фиксируются состояния объекта, 
характер и величина отношений между состояниями. Такого рода модели позволяют 
материализовать схему анализа содержания задачи, ее математический смысл, установить на 
основе структуры, что является известным, а что необходимо определить, и выстроить 
последовательность действий для решения задачи. 

Использование  тех  же  самых  знаково-символических  средств  (окружность,
вектор  и  др.)  может  не  только  приводить  к  созданию  моделей,  представляющих
структурные  компоненты  задачи  и  их  отношения,  но  и  наглядно  фиксировать
последовательность действий в решении задачи. Это отличает их от описанных выше
моделей  Ж.  Верньё,  где  действия  и  их  последовательность  выводятся  из  схемы
отношений. Создание и фиксирование моделей достигается тем, что в язык символов
вводятся  специальные  знаки  известных  и  неизвестных  компонентов  задачи.  Так,
известные компоненты обозначаются сплошной линией, а неизвестные – пунктирной. 

Один из таких наборов символов может быть представлен в следующем виде: 

В зависимости от отношений между величинами объектов модели могут иметь
разный вид. 

Покажем  это  на  примере  так  называемых  косвенных,  илиинвертированных,
задач, которые, как указывается в методической литературе, являются сложными для
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решения.  Специфика  таких  задач  состоит  в  том,  что  при  их  решении  используется
арифметическое  действие,  обратное  тому,  которое  соответствует  опорным  словами
текста задачи. 

Типичной является задача: «На дереве сидели птички.3 птички улетели, осталось
5.  Сколько  птичек  сидело  надереве?»  Ошибкой  многих  учащихся  начальной  школы
прирешении  таких  задач  является  то,  что  они  ориентируются  наопорное  слово
«улетели» и поэтому используют вычитание(3 из 5), а не отношение между данными,
которое привело быих к правильному решению. Эти трудности могут быть снятычерез
построение  моделей  с  использованием  указанной  вышесимволики.  Рассмотрим,
например, модель на рисунке 1. 

В  данной  задаче  объект  один  –  птички.  Количествосидящих  на  дереве  птиц
(значение  искомой  величины)  неизвестно.  Оно  представлено  на  модели  двумя
пунктирнымиокружностями:  первая  обозначает  объект  (искомое  значениевеличины
объекта),  вторая  –  результат  действия  (тоже  искомое  значение  величины  объекта).
Задача  решается  с  помощьюдействия  сложения,  которое  выбирается  на  основе
восстановления сюжетной ситуации, описанной в тексте. 

Эта задача может иметь такую модель (см. рис. 2). 

В соответствии с этой моделью неизвестное будет находиться  путем решения
уравнения х – 3 = 5. 

Выявление последовательности действий, необходимыхдля получения ответа на
вопрос  задачи,  легче  осуществлять  спомощью рассматриваемых моделей.  Например,
модель задачи: «Сыну 15 лет. Отец на 25 лет старше сына. Мать на 5 летмладше отца.
Сколько лет им вместе?» – будет выглядеть какна рисунке 3. 

В данной задаче  три объекта:  сын,  отец,  мать.  На схеместруктура  отношений
между  объектами  и  последовательностьрешения  задачи  представлена  в  виде  трех
блоков I, II, III.В первом блоке записаны данные о первых двух объектах:сын – 15 лет,
отец – на 25 лет старше. Пунктирные линиипоказывают, что возраст отца неизвестен,
треугольник  с  цифрой  1  –  способ  его  нахождения  –  сложение.  Это  будет  первое
действие: 15+25= 40. 
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Второй  блок  включает  данные  о  возрасте  отца,  определенном  в  результате
первого  действия,  заданном  возрасте  матери  (на  5  лет  моложе  отца)  и  способе  его
нахождения – вычитание: 40 – 5 = 35. Это второе действие. 

Третий  блок,  помимо  результата  второго  действия  (возрастматери),  включает
данные первых двух блоков – возраст сына и отца и способ нахождения ответа. 

Рассмотренные  знаково-символические  средства  позволяют  создавать  модель
структуры  задачи,  включающей  объекты,характеризующие  их  величины,
соответствующие  им  числовые  значения  (данные  и  искомые),  и  фиксировать  или
выводить действия, необходимые для ответа на вопрос задачи. 

Таким  образом,  при  переводе  текста  задачи  на  язык  математики  могут  быть
использованы  схемы  (модели)  различной  степени  сложности:  от  простых  с
минимальным  числом  объектов  и  отношений  до  сложных.  Необходимость  в
такихсхемах выступает отчетливо, когда последовательность выполнения действий по
решению задачи  расходится  с  явной структурой задачи  или эта  структура  сложна и
открывает многие и разные возможности решения. 

Наряду  с  описанными  выше  способами  в  практике  обучения  широко
используется  табличный  способ  представления  содержания  задачи.  Он  чаще  всего
применяется  для  задач  с  разнородными  величинами,  когда  часть  из  них  является
переменными,  связываемыми  постоянной  величиной.  Это,  как  правило,  задачи  на
«процессы». 

При  создании  таблицы  фактически  реализуются  те  же  этапы  учебного
моделирования, которые были указаны выше:

 I. Анализ текста задачи. 
1. Определение вида процесса: движение, работа, купля/продажа. 
2. Выделение  величин  этого  процесса  и  соответствующих  им  единиц

измерения:  движение  –  скорость,  время,  путь;  работа  –  общий  объем,  время
выполнения, объем работы за определенное время; купля/продажа – цена, стоимость,
количество. 

II. Составление таблицы. 
1. В  столбце  фиксируются  значения  величин;  количество  величин

определяет количество столбцов. 
2. В  строках  фиксируются  участники  (объекты)  и  этапы  процесса;

количество строк определяется числом участников и этапов процесса (например, первая
покупка, вторая покупка, периоды работы и т. п.). 

3. Вычерчивание  таблицы,  в  которой  записывается  название  столбцов  и
строк. 

4. Заполнение  таблицы.  В соответствующие клетки  таблицы вписываются
известные данные (числовые значения величин), обозначаются неизвестные (х, ?). 

III. Работа с таблицей. 
На  основе  данных,  представленных  в  таблице,  выделяются  функциональные

отношения между величинами (прямая или обратная зависимость); между частными и
общими  значениями  величин;  изолированное  или  совместное  действие  участников
(помогают  друг  другу  или  противодействуют);  время  включения  в  процесс
(одновременно или в разное). 

Выявленные  зависимости  между  величинами  позволяют  выстроить
последовательность действий для решения задачи. 

При  обучении  решению  задач  с  помощью  таблицы  желательно  вначале
использовать расширенный ее вариант, где, кроме величин, их характеристик, единиц
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измерения,  указывается вид процесса и дается обозначение участников (объектов).  В
общем виде таблица может быть представлена следующим образом: 
Таблица 9 –Обобщенный табличный способ решения задач 

 
Покажем примеры вариантов составления таблиц на разные типы ситуаций. 
За д а ча 1 
Два  велосипедиста  выехали  из  двух  пунктов  навстречу  друг  другу.  Один

велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11 км/ч, а другой – 3 ч со скоростью 9 км/ч. Чему
равно расстояние между пунктами? 

В задаче даны: 
1) процесс – движение; 
2) количество участников (объекты) – два велосипедиста; 3) 
величины – S – путь, V – скорость, t – время; 4) единицы измерения – км, 
км/ч, ч. 

За д а ча 2 
Для спортшколы купили мячи на 4250 рублей, по 25 рублей за мяч, и такое же

количество  скакалок,  по  15  рублей  за  каждую.  Сколько  денег  заплатили  за  все
скакалки? 

В задаче даны: 
1) процесс – купля/продажа; 
2) количество участников процесса (объекты) – два (мячи и скакалки);
3) величины – S – общая стоимость, V – цена мяча, цена скакалки, t –

количество мячей и скакалок (одинаковое); 
4) единицы измерения – рубли, штуки. 

По  мере  овладения  табличным  способом  анализа  и  решения  задачи  таблицу
можно  упростить,  сохраняя  информацию  о  величинах,  их  значениях  и  единицах
измерения; участники (объекты) независимо от вида процесса обозначаются цифрами
или буквами. 

За д а ча 3 
Для  школы  было  закуплено  одинаковое  количество  карандашей  и  ручек.

Известно, что за карандаши заплатили 1600 рублей, при этом один карандаш стоит 16
рублей. За ручки уплатили 3200 рублей. Сколько стоит одна ручка? 
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Специфика типов задач требует иногда специальных схем представления данных

(пропорция – прямая, обратная) и другие виды отношений. 
Умение  строить  учебные  модели  и  работать  с  ними  является  одним  из

компонентов общего приема решения задач. Визуализация словесно заданного текста с
помощью  модели  позволяет  перевести  сюжетный  текст  на  математический  язык  и
увидеть структуру математических отношений, скрытую в тексте. Использование одних
и  тех  же  знаково-символических  средств  при  построении  модели  для  задач  с
различными  сюжетами  и  разных  типов  способствует  формированию  обобщенного
способа анализа задачи, выделению составляющих ее компонентов и нахождению путей
решения. 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-
однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  логические  универсальные
действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 
Описание задания:  7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в

один ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 
В а р иа н т 1 
Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих

фишек (или подставочек для яиц), сколько красных – не больше и не меньше. Ребенку
позволяют свободно  манипулировать  с  фишками,  пока  он  не  объявит,  что  закончил
работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих
фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь?
Почему ты думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К  следующему  пункту  приступают  после  того,  как  ребенок  установит
правильное  взаимно-однозначное  соответствие  элементов  в  двух  рядах.  Если  это
ребенку  не  удается,  психолог  сам  устанавливает  фишки  во  взаимно-однозначном
соответствии  и  спрашивает  у  испытуемого,  поровну  ли  фишек  в  рядах.  Можно  в
качестве  исходного  момента  задачи  использовать  и  неравное  количество  элементов,
если на этом настаивает ребенок. 

В а р иа н т 2 
Ребенка  просят  сдвинуть  красные  фишки  (или  подставочки  для  яиц)  друг  с

другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам
это делает). Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих
фишек (подставочек  для  яиц)?  Как ты это  узнал?  Ты мог  бы это  объяснить?»  Если
испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы
снова стало поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос:
«Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд,  где,  по мнению
ребенка,  фишек меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек
отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 
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Для  того  чтобы  оценить  уверенность  ответов  ребенка,  психолог  предлагает
контраргумент в  виде вымышленного диалога:  «А знаешь,  один мальчик мне сказал
(далее  повторяются  слова  испытуемого  ребенка),  а  другой  не  согласился  с  ним  и
сказал…» Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот
мальчик сказал, что фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не
убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд
длиннее…  А  ты  как  думаешь?  Кто  из  них  прав?»  Если  ребенок  меняет  свои
первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и других
задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, поэтому
они специально не описываются.) Критерии оценивания: 

—умение  устанавливать  взаимно-однозначное  соответствие;  —сохранение
дискретного множества. 
Уровни оценивания: 
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное

соответствие.  Отсутствует  сохранение  дискретного  множества  (после  изменения
пространственного  расположения  фишек  ребенок  отказывается  признать  равенство
множеств фишек различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие.
Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие.
Есть  сохранение  дискретного  множества,  основанное  на  принципе  простой
обратимости,  компенсации  или  признании  того,  что  мы ничего  не  прибавляли и не
убавляли. 

Проба на определение количества слов в предложении 
(С.Н. Карпова) 
Цель:  выявление  умения  ребенка  различать  предметную  и  речевую

действительность. 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  знаковосимволические

познавательные  действия,  умение  дифференцировать  план  знаков  и  символов  и
предметный план. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания:  учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать,

сколько слов в предложении, и назвать их. 
1. Скажи, сколько слов в предложении. 
2. Назови первое слово, второе и т. д. Предлагаемые предложения: Маша и
Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 
Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 
Уровни оценивания: 
1. Ориентация  на  предметную  действительность,  нет  осознания  особого

существования  речевой  действительности  как  знаковосимволической.  Дети  дают
неправильный  ответ,  ориентируются  на  предметную  действительность,  выделяют
слова, перечисляя существительные-предметы. 

2. Неустойчивая  ориентация  на  речевую  действительность.  Дети  дают
частично верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация  на  речевую  действительность  как  самостоятельную,
дифференциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично
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верный  (называют  все  слова,  пропустив  или  предлог,  или  союз)  или  полностью
правильный ответ. 

Методика «Кодирование» 
(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 
Цель:  выявление  умения  ребенка  осуществлять  кодирование  с  помощью

символов. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаковосимволические действия

– кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Описание  задания:  ребенку  предлагается  в  течение  2  минут  осуществить

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный символ.
Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с
психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок
и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число
дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения:  1.  Ребенок  не  понимает  или
плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и
фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного
выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок  адекватно  выполняет  задание  кодирования,  но  допускает
достаточно  много  ошибок  (до  25% от  выполненного  объема)  либо  работает  крайне
медленно. 

3. Сформированность  действия  кодирования  (замещения).  Ребенок  быстро
понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач 
(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  прием  решения  задач;

логические действия. 
Возраст: 6,5—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 
Описание  задания:  все  задачи  (в  зависимости  от  возраста  учащихся)

предлагаются  для  решения  арифметическим  (не  алгебраическим)  способом.
Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия.
Учащийся  должен рассказать,  как  он решал задачу,  доказать,  что  полученный ответ
правильный. 

Критерии  оценивания:  умение  выделять  смысловые  единицы  текста  и
устанавливать  отношения  между  ними,  создавать  схемы  решения,  выстраивать
последовательность  операций,  соотносить  результат  решения  с  исходным  условием
задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 
1. При  анализе  задачи  выделяют  не  только  существенные,  но  и

несущественные  смысловые единицы  текста;  создают неадекватные  схемы решения;
применяют стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с
исходным условием задачи. 
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2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста;
при  создании  схемы  решения  не  учитывают  все  связи  между  данными  условия  и
требованием;  применяют  стереотипные  способы  решения;  испытывают  трудности
(допускают ошибки) в соотнесении результата решения с исходными данными задачи. 

При  анализе  выделяют  только  существенные  смысловые  единицы  текста;
создают  различные  схемы  решения;  используют  разные  способы  решения;
обосновывают  соответствиеполученных  результатов  решения  исходному  условию
задачи. 

А.Р.  Лурия  и  Л.С.  Цветкова  предложили  набор  задач  спостепенно
усложняющейся  структурой,  который  дает  возможность  диагностировать
сформированность обобщенногоспособа решения задач. 

1. Наиболее  элементарную  группу составляют простые  задачи,  в  которых
условие  однозначно  определяет  алгоритм  решения,  типа  a   +  b   =  х   или  a–  b  =х.
Например: 
-У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок уних обоих? 

-Коля собрал 9 грибов, а Маша – на 4 гриба меньше,чем Коля. Сколько грибов собрала
Маша? 
-В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок.Липовых было 5 досок. Сколько
сосновых досок привезли вмастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b илиx – a = b, существенно
отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например: 
-У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько
яблок он отдал? 
- На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось5 птичек. Сколько птичек сидело
на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход
решения, типа  a  + (a + b) =  x  илиa  + (a – b) = x. Например: 
-У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 
-У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько  яблок у них обоих? 

4. Сложные  составные  задачи,  алгоритм  решения  которыхраспадается  на
значительное  число  последовательных  операций,  каждая  из  которых  вытекает  из
предыдущей, типа  a  ++ (a + b) + [(a + b) – c] = x.  Например: 
-Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5
грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 
-У фермера было 20 га земли.  С каждого гектара он снялпо 3 т зерна.  1/2 зерна он
продал. Сколько зерна осталось уфермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных
частей  которых  остается  неизвестной  и  должна  быть  получена  путем  нескольких
операций. Например: 
-Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 
-Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручкии один букварь стоят 49 рублей.
Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 
-Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и
третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 
-Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на
пропорциональное деление. Например: 
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-15  фломастеров  стоят  30  рублей.  Купили  8  таких  фломастеров.  Сколько  денег
заплатили? 
-Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие
кисточки стоят 24 рубля? 
-На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг
было на каждой полке? 
-Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей,
другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3
рублей. Сколько стоит книга? 
-По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было
на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной
деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком
виде  строится  у  него  ориентировочная  основа  деятельности.  Необходимо  обратить
внимание на то,  как  ученик составляет  план или общую схему решения  задачи,  как
составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме
того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных
ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруднениях во время выполнения
уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно
взаимодействует со взрослым. 

К 6 – 6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно
обращенную  к  ним),  а  также  грамотно  оформлять  свою  мысль  в  грамматически
несложных  выражениях  устной  речи.  Они  должны  владеть  такими  элементами
культуры  общения,  как  умение  приветствовать,  прощаться,  выразить  просьбу,
благодарность,  извинение  и  др.,  уметь  выражать  свои  чувства  (основные  эмоции)  и
понимать  чувства  другого,  владеть  элементарными  способами  эмоциональной
поддержки  сверстника,  взрослого.  В  общении  дошкольников  зарождается  осознание
собственной  ценности  и  ценности  других  людей,  возникают  проявления  эмпатии  и
толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной  характеристикой  коммуникативной  готовности  6—  7-летних  детей  к
школьному  обучению  считается  появление  к  концу  дошкольного  возраста
произвольных  форм  общения  со  взрослыми  –  это  контекстное  общение,  где
сотрудничество  ребенка  и  взрослого  осуществляется  не  непосредственно,  а
опосредствованно  задачей,  правилом  или  образцом,  а  также  кооперативно-
соревновательное  общение  со  сверстниками.  На  их  основе  у  ребенка  постепенно
складывается более объективное, опосредствованное отношение к себе (Е.Е. Кравцова,
1991). 

Подчеркнем,  что  перечисленные  выше  компетенции  характеризуют  лишь
базисный уровень развития общения ребенка,  без достижения которого теряет смысл
какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности,
поскольку  они  исключительно  тесно  связаны  между  собой)  на  три  группы  в
соответствии  с  тремя  основными  аспектами  коммуникативной  деятельности:
коммуникацией  как  взаимодействием,  коммуникацией  как  сотрудничеством  и
коммуникацией  как  условием  интериоризации.  Рассмотрим  каждую  группу
коммуникативных универсальных учебных действий. 

110

 



Коммуникация  как  взаимодействие.  Первая  группа  –  коммуникативные
действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуникации). 

Важной  вехой  в  развитии  детей  при  переходе  от  дошкольного  к  младшему
школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных
и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна
точка зрения – та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно
бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям – будь то взрослые или
сверстники.  Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и
накладывает  отпечаток  на  всю  картину  мира  дошкольника,  придавая  ей  черты
характерных  искажений  (вместо  объективности  –  феноменализм,  реализм,  анимизм,
артифициализм1 и др.) (Ж. Пиаже, 1997). 

В общении эгоцентрическая  позиция ребенка проявляется в сосредоточении на
своем  видении  или  понимании  вещей,  что  существенно  ограничивает  способность
ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в
реальном  сотрудничестве  и,  кроме  того,  затрудняет  самопознание,  основанное  на
сравнении  с  другими.  В  6  –  7-летнем  возрасте  дети  впервые  перестают  считать
собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации,
главным  образом,  в  общении  со  сверстниками  и,  прежде  всего,  под  влиянием
столкновения  их  различных  точек  зрения  в  игре  и  других  совместных  видах
деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует
особо  подчеркнуть  незаменимость  общения  со  сверстниками,  поскольку  взрослый,
будучи  для  ребенка  априори  более  авторитетным  лицом,  не  может  выступать  как
равный ему партнер. 

Однако  преодоление  эгоцентризма  не  происходит  одномоментно:  этот процесс
имеет  долговременный  характер  и  свои  сроки  применительно  к  разным  предметно-
содержательным сферам.  От  поступающих  в  школу  детей  правомерно  ожидать,  что
децентрация  затронет  по  крайней  мере  две  сферы:  понимание  пространственных
отношений  (например,  ребенок  ориентируется  в  отношениях  правое/левое
применительно не только к себе,  но и к другим людям), а также некоторые аспекты
межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). 

Таким образом,  от первоклассника требуется  хотя бы элементарное  понимание
(или  допущение)  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  на  какой-либо
предмет или вопрос, а также  ориентация  на позицию других людей, отличную от его
собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. 

Вместе  с  тем  было  бы  неверно  ожидать  от  первоклассников  более  полной
децентрации и объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего
рода прорыв глобального эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится
на весь период младшего школьного возраста и, более того, даже значительную часть
следующего – подросткового возраста. 

По  мере  приобретения  опыта  общения  (совместной  деятельности,  учебного
сотрудничества  и  дружеских  отношений)  дети научаются  весьма успешно не  только
учитывать, но и заранее  предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко
связанные с различиями в их потребностях  и интересах.  В контексте  сравнения они
также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. 

В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на
учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий
характер:  дети  становятся  способными  понимать  возможность  разных  оснований  (у
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разных  людей)  для  оценки  одного  и  того  же  предмета.  Таким  образом,  они
приближаются  к  пониманию  относительности  оценок  или  выборов,  совершаемых
людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли,
чувства, стремления и желанияокружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативновозрастной формы
развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной
школе. 

Коммуникация  как  кооперация.  Вторую  большую  группу  коммуникативных
универсальных учебных действий образуют действия,  направленные на  кооперацию,
сотрудничество. 

Содержательным  ядром  этой  группы  коммуникативных  действий  является
согласование  усилий  по  достижению  общей  цели,  организации  и  осуществлению
совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация
на партнера по деятельности. 

Зарождаясь  в  дошкольном  детстве,  способность  к  согласованию  усилий
интенсивно развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так,
на  этапе  предшкольной  подготовки  от  детей,  уже  способных активно  участвовать  в
коллективном  создании  замысла  (в  игре,  на  занятиях  конструированием  и  т.  д.),
правомерно ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее
решение.  Скорее,  здесь  может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать  и
договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать
на  своем,  навязывая  свое  мнение  или  решение,  либо  покорно,  но  без  внутреннего
согласия подчиниться авторитету партнера. 

Такая  готовность является  необходимым (хотя и недостаточным) условием для
способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в
случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях
конфликта интересов. 

Между  тем  в  настоящее  время  становление  данной  способности  часто
запаздывает  и  многие  дети,  приходя  в  школу,  обнаруживают  ярко  выраженные
индивидуалистические,  «антикооперативные»  тенденции,  склонность  работать,  не
обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки детей
к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества,  а
также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н.
Поливанова, 1999). 

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие
занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная
деятельность  по  своему  характеру  (при  традиционном  обучении)  остается
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко
возникает  настоящее  сотрудничество  школьников:  дети  помогают  друг  другу,
осуществляют взаимоконтроль  и  т.  д.  В этот период  также  происходит  интенсивное
установ  ление  дружеских  контактов.  Приобретение  навыков  социального
взаимодействия  с группой сверстников и умение заводить  друзей является  одной из
важнейших  задач  развития  на  этом  школьном  этапе.  Как  известно,  от  навыков
конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте,  во многом
зависит благополучие личностного развития подростка. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более
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ранние  сроки),  с  более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  Так,
например, в число  основных составляющих организации совместного действия входят
(В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным
условием совместной работы. 

2. Обмен  способами  действия,  заданный  необходимостью  включения
различных  для  участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для  получения
продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания
устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включенного в деятельность). 

4. Коммуникация  (общение),  обеспечивающая  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания. 

5. Планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и
определении  участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и
построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия,  обеспечивающая  преодоление  ограничений  собственного
действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается
отношение  участника  к  собственному  действию,  благодаря  чему  обеспечивается
изменение этого действия в отношении к содержанию и форме совместной работы). 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что боПльшая часть обучения
строится как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых
обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. 

Однако  в  рамках  сложившейся  системы  обучения  главными  показателями
нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных
учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить
общее решение. 

Однако  в  рамках  сложившейся  системы  обучения  главными  показателями
нормативно-возрастной  формы  развития  коммуникативного     компонента
универсальных     учебных  действий  в  начальной  школе  можно  считать  умение
договариваться,  находить  общее  решение  практической  задачи  (приходить  к
компромиссному  решению)  даже  в  неоднозначных  и  спорных  обстоятельствах
(конфликт  интересов);  умение  не  просто  высказывать,  но  и  аргументировать  свое
предложение,  умение  и  убеждать,  и  уступать;  способность  сохранять
доброжелательное  отношение  друг  к  другу  в  ситуации  спора  и  противоречия
интересов,  умение  с  помощью  вопросов  выяснять  недостающую  информацию;
способность  брать на себя инициативу  в организации совместного действия, а также
осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация  как  условие  интериоризации.  Третью  большую  группу
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  образуют  коммуникативно-
речевые  действия,  служащие  средством  передачи  информации  другим  людям  и
становления рефлексии. 

Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий
развития ребенка (особенно развития речи и мышления)  практически на всех этапах
онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря
своей  знаковой  (вербальной)  природе  оно  изначально  генетически  связано  с
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обобщением  (мышлением).  Возникая  как  средство  общения,  слово  становится
средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984).

Ранние  этапы  развития  ярко  показывают,  что  детская  речь,  будучи  средством
сообщения,  которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной
деятельности,  общению  и  т.  д.),  одновременно  развивается  как  все  более  точное
средство  отображения  предметного  содержания  и  самого  процесса  деятельности
ребенка.  Так  индивидуальное  сознание  и  рефлексивность  мышления  ребенка
зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. 

В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в школу
дети должны уметь строить понятные для партнера  высказывания,  учитывающие, что
он знает и видит, а что нет; уметь  задавать вопросы,  чтобы с их помощью получить
необходимые  сведения  от  партнера  по  деятельности,  в  достаточной  мере  владеть
планирующей  и  регулирующей  функциями  речи.  В  6,5—7  лет  дети  должны  уметь
выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать
(сообщать) их партнеру. 

Характеризуя  нормативно-возрастные  особенности  развития  коммуникативных
действий,  следует  признать,  что,  несмотря  на  значительное  внимание,  уделяемое
развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к
малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее
существенных причин такого положения является вербализм традиционного обучения,
при  котором  происходит:  1)  отрыв  речи  от  реальной  деятельности  в  ее  предметно-
преобразующей  материальной  или  материализованной  форме;  2)  преждевременный
отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в форме
индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного
сотрудничества между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать  речь учащихся вне связи с  ее  исходной
коммуникативной  функцией  –  функцией  сообщения,  адресованного  реальному
партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном
этапе обучения. Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая
создаст  контекст,  адекватный  для  совершенствования  способности  речевого
отображения  (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в
форме  речевых  значений  с  целью  ориентировки  (планирование,  контроль,  оценка)
предметно-практической  или  иной  деятельности,  –  прежде  всего  в  форме  громкой
социализированной  речи.  Именно  такие  речевые  действия  создают возможность  для
процесса  интериоризации,  т.  е.  усвоения  соответствующих  действий,  а  также  для
развития  у  учащихся  рефлексии  предметного  содержания  и  условий  деятельности.
Правомерно  считать  их  важнейшими  показателями  нормативно-возрастной  формы
развития данного коммуникативного компонента универсальных учебных действий в
начальной школе. 

Хотя  предметом  обсуждения  этой  главы  являются  возрастные  особенности
развития коммуникативных действий,  ограничиться только их рассмотрением нельзя.
На  практике  немалое  значение  имеет  также  вопрос  о  весьма  существенной
индивидуальной вариативности особенностей общения у детей. Исследования говорят
о наличии у детей выраженных различий в умении взаимодействовать со сверстниками,
с  которыми  обычно  очень  тесно  переплетаются  и  другие  аспекты  общения
(эгоцентризм, напряженность межличностных отношений и, как следствие, хроническое
эмоциональное неблагополучие). 
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Для иллюстрации актуальности данного вопроса приведем некоторые результаты
исследований (О.Н. Мостова, 2005 и И.Н. Агафонова, 2003). В этих исследованиях были
выделены три типа младших школьников с точки зрения стиля их общения в школе (1—
2  классы).  Учащиеся  первой  группы,  условно  названные  как  эгоцентричный  тип,
составили 18% от общего числа школьников. Для них характерен недостаточно высокий
уровень  положительного  отношения  к  себе  при  вы  сокой  степени  эгоцентризма  и
эгоизма, которые выражаются в частых проявлениях демонстративного и агрессивного
поведения в различных формах. Таких учащихся отличает низкий уровень успешности
в  общении  при  недостаточной  популярности  в  группе  сверстников.  Учащиеся  этой
группы  испытывают  наибольшие  трудности  в  развитии  коммуникативных  умений,
связанных  с  сотрудничеством  и  взаимодействием  в  группе  (вежливо  обращаться  к
сверстникам, просить о помощи, помогать, благодарить, договариваться, подчиняться,
слушать на уроке и в свободном общении). 

Ко  второй  группе  –  дружелюбному  типу  –  могут  быть  отнесены  около  50%
школьников.  Эту  группу  школьников  отличает  ярко  выраженная  позитивная  Я-
концепция и наличие положительного отношения к одноклассникам. Следствием этого
также  является  высокий  уровень  показателей  дружелюбия,  положительного
социометрического статуса в группе, высокий уровень удовлетворенности общением,
высокий уровень  успешности в  общении и развитии большинства  коммуникативных
умений,  а  также  низкие  или  средние  показатели  неуверенности,  эгоцентризма  и
эгоистических  проявлений.  У  детей  дружелюбного  типа  имеются  индивидуальные
барьеры  общения,  которые  также  влияют  на  развитие  отдельных  коммуникативных
умений и могут стать предметом воспитательной работы с ними. 

К  третьей  группе  –  неуверенному  типу  –  принадлежат  32% школьников.  Эти
учащиеся  имеют  средний  уровень  успешности  в  общении  и  развитии  большинства
коммуникативных  умений  при  негативной  Яконцепции  и  крайне  недоверчивом,
настороженном  отношении  к  окружающим в сочетании  с  низким социометрическим
статусом. Для них характерен несколько выше среднего уровень внешних проявлений
дружелюбия,  высокая  степень  неуверенности  и  низкие  показатели  эгоцентризма  и
эгоизма.  Эти учащиеся испытывают наибольшие затруднения в  развитии вербальной
стороны коммуникативных умений (умений отказывать,  командовать,  говорить перед
классом и в свободном общении). 

Приведенные  данные  наглядно  показывают  серьезные  последствия,  которые
имеет  недостаточная  степень  коммуникативной  готовности  детей  к  школьному
обучению.  Можно  видеть,  что  в  условиях  традиционной  школы  коммуникативные
трудности  преодолеваются  очень  плохо,  консервируются  в  виде  негативного  стиля
общения. У значительного количества детей они приобретают хронический характер,
постепенно  переходя  в  устойчивые  и  неблагоприятные  характерологические  черты.
Таким  образом,  без  целенаправленного  и  систематического  формирования  базовых
коммуникативных  компетенций  (иначе  –  коммуникативного  компонента
универсальных учебных действий)  в ходе обучения просчетыдошкольного воспитания
или негативные индивидуальныеособенности преодолеть нельзя. 

В  связи  с  этим можно полагать,  что  создание  в  школе  реальных условий для
преодоления эгоцентрической позиции,успешное формирование (прививание) навыков
эффективного сотрудничества со сверстниками (и, как следствие, выстраивание более
ровных  и  эмоционально  благоприятныхотношений  с  ними)  послужит  мощным
противодействиеммногочисленным личностным нарушениям у детей. 
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Наиболее  значительный  вклад  в  создание  модели  обучения,  основанного  на
учебном  сотрудничестве  учеников,принадлежит  Д.Б.  Эльконину  и  В.В.  Давыдову,  а
также ихпоследователям: В.В. Рубцову и Г.А. Цукерман. В их исследованиях не только
убедительно показана сама возможностьпрактической организации эффективных форм
сотрудничества  учеников  начальной  и  основной  школы,  направленных  наусвоение
учебного содержания школьных предметов, но и зафиксировано  позитивное влияние
опыта сотрудничествана развитие общения и речи. 

Хотя экспериментальный опыт реализации принциповучебного сотрудничества не
может быть прямо перенесен вконтекст существующей системы образования,  тем не
менее,  он  дает  полезные  ориентиры  в  отношении  средств  и  способов  стимуляции
развития коммуникативных действий. 

В  частности,  очень  важны  такие  формы  работы,  как  организация  взаимной
проверки  заданий,  взаимные  заданиягрупп,  учебный  конфликт,  а  также  обсуждение
участникамиспособов своего действия.  Например,  в  ходе взаимной проверки группы
осуществляют те  формы проверки,  которыеранее  выполнялись  учителем.  На первых
этапах введения этого действия  одна группа может отмечать  ошибки и недоделки в
работе  другой,  но  в  дальнейшем  школьники  переходят  только  к  содержательному
контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

Работа  в  группе  помогает  ребенку  осмыслить  учебныед  ействия.  Поначалу,
работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена
группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции
самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную
и  содержательную  поддержку,  без  которой  многие  вообще  не  могут  включиться  в
общую работу класса, например робкие или слабые ученики. 

Групповая  работа  младших  школьников  предполагает  свои  правила:  нельзя
принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто
не  хочет  работать(позднее  нужно  выяснить  причину  отказа);  совместная  работа  не
должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не
стоит  требовать  от  детей  абсолютной  тишины,  но  необходимо  бороться  с
выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию
взаимоотношений между детьми. 

Для  групповой  работы  можно  использовать  время  на  уроках.  Однако  можно
привлекать  другие формы, например,  проектные задания,  специальные  тренинговые
занятия  по  развитию  коммуникативных  навыков  под  руководством  школьного
психолога  и  т.  п.  Возрастными  и  социальными  психологами  разработано  немало
программ,  направленных  на  развитие  у  младших  школьников  и  подростков  умения
общаться 
(М.Р.Битянова, 2002). 

Одни из них основаны на широком применении игровыхметодов и предназначены
для  проведения  во  внеурочное  время.  Другие  входят  в  курс  «Русский  язык»  или
«Ознакомление с окружающим миром». Третьи можно проводить как самостоятельные
занятия. 

Однако  приведенные  выше  формы  занятий  и  другие  рекомендации  могут
оказаться  полезными  только  в  случае  создания  благоприятной  общей  атмосферы  в
отдельном классе и в школе в целом – атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо  поощрять  детей  высказывать  свою  точку  зрения,  а  также
воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. 
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Решающая  роль  в  этом  принадлежит  учителю,  который  сам  должен  быть
образцом не авторитарного  стиля  ведения дискуссии и обладать  достаточной общей
коммуникативной  культурой.  Учитель  должен  давать  учащимся  речевые  образцы  и
оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

Однако  исследования  показывают,  что  уровень  коммуникативной  подготовки
учителя  начальных  классов  зачастую  к  сожалению  достаточно  невысокий  (Л.А.
Шустова, 1990;Е.Н. Жаркова, 1998). 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае,
если она будет строиться  по типу совместно разделенной деятельности с динамикой
ролей.  Такой  тип  деятельности  может  быть  рекомендован  в  первую  очередь  для
организации занятий по курсу «Технология». 

Типовые задачи 
Для облегчения  ориентации в  использовании диагностических  задач  в  таблице

даны критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

 
Таблица 10 – Критерии оценки коммуникативного компонента УУД детей 6,5–7

лет 
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Задание «Левая и правая стороны» 
(Ж. Пиаже) 
Цель:  выявление  уровня  сформированности  действий,  направленных  на  учет

позиции собеседника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 6,5–7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 
Задания 
1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку.

Левую. Покажи мне правую ногу. Левую. 
2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою

левую ногу. Правую. 
Вариант.  Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, 
показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его 
левой ноги. Правой. 
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3. На  столе  перед  ребенком  лежат  монета,  карандаш:  монета  с  левой
стороны от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета?

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в
левой руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 
– понимание возможности различных позиций и точекз рения, ориентация

на позицию других людей, отличную от собственной; 
– соотнесение  характеристик  или  признаков  предметов  с  особенностями

точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 
Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всехчетырех заданиях; 
2. Средний уровень: правильные ответы только в 1м и3м заданиях; ребенок

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции
партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. 
е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. Цукерман и др.) 
Цель:  выявление  сформированности  действий,  направленных  на  учет  позиции

собеседника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 8–10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку дают по очереди текст трехзаданий и задают вопросы.
Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунокдрузьям. Володя сказал: «Вот

здорово!» А Саша воскликнул:«Фу, ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте
Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 
После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

– Сначала решим задачи по математике, – сказала Наташа. 
– Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, – предложила Катя. 
– А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, – возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из
девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькомубратишке к первому дню
его рождения. 

– Давай купим ему это лото, – предложила Лена. 
– Нет, лучше подарить самокат, – возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из
девочек? Как им лучше поступить? 

Что бы ты предложил подарить? Почему? 
Критерии оценивания: 
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– понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позициидругих людей, отличные от собственной; 

– понимание возможности разных оснований для оценкиодного и того же
предмета,  понимание  относительности  оценок  или  подходов к  выбору;  –  учет
разных мнений и умение обосновать собственное; – учет разных потребностей и
интересов. 
Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможностьразных оснований для

оценки  одного  и  того  же  предмета(например,  изображенного  персонажа  и  качества
самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3),  соответственно исключает
возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей,
считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний  уровень:  частично  правильный  ответ  –  ребенок  понимает
возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные
мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий  уровень:  ребенок  демонстрирует  понимание  относительности
оценок  и  подходов  к  выбору,  учитывает  различие  позиций  персонажей  и  может
высказать и обосновать свое мнение. 

 

Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в

процессе организации и осуществления сотрудничества 
(кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 6,5–7 лет. 
Метод  оценивания:  наблюдение  за  взаимодействием  учащихся,  работающих  в

классе парами, и анализ результата. 
Описание  задания:  детям,  сидящим  парами,  дают  каждому  по  одному

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили
пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой,
какой узор они будут рисовать. 

Каждая  пара  учеников  получает  изображение  рукавичек  в  виде  силуэта  (на
правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 
– продуктивность  совместной  деятельности  оценивается  по  степени

сходства узоров на рукавичках; 
– умение  детей  договариваться,  приходить  к  общему  решению,  умение

убеждать, аргументировать и т. д.; 
– взаимный контроль по ходу выполнения деятельности:     замечают ли

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 
– взаимопомощь по ходу рисования; 
– эмоциональное  отношение  к  совместной  деятельности:  позитивное

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости)или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 
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1. Низкий  уровень:  в  узорах  явно  преобладают  различия  или  вообще нет
сходства.  Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый
настаивает на своем. 

2. Средний уровень:  сходство частичное  –  отдельные признаки  (цвет  или
форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим
узором.  Дети  активно  обсуждают  возможный  вариант  узора;  приходят  к  согласию
относительно  способа  раскрашивания  рукавичек;  сравнивают  способы  действия  и
координируют  их,  строя  совместное  действие;  следят  за  реализацией  принятого
замысла. 

 

Задание «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант методики«Архитектор-строитель») 
Цель: выявление уровня сформированности действия попередаче информации и

отображению предметного содержания и условий деятельности. 
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:   коммуникативноречевые

действия. 
Возраст: 8–10 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместнойдеятельности учащихся

в парах и анализ результата. 
Описание  задания:  двух  детей  усаживают  друг  напротивдруга  за  стол,

перегороженный экраном (ширмой).  Одномудают карточку с линией,  изображающей
путь  к  дому  (рис.  а),другому  –  карточку  с  ориентирамиточками  (рис.  б).  Первый
ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести линию – дорогу к
дому – по его инструкции. 

 

 
Ему  разрешается  задавать  любые  вопросы,  но  нельзя  смотретьна  карточку  с

изображением  дороги.  После  выполнения  задания  дети  меняются  ролями,  намечая
новый путь к дому(рис. в). 

Критерии оценивания: 
– продуктивность  совместной  деятельности  оцениваетсяпо  степени

сходства нарисованных дорожек с образцами; 
– способность  строить  понятные  для  партнера  высказывания,

учитывающие,  что  он знает  и  видит,  а  что  нет;  в  данном случае  достаточно  точно,
последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

– умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые
сведения от партнера по деятельности; 

– способы  взаимного  контроля  по  ходу  выполнения  деятельности  и
взаимопомощи; 
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– эмоциональное  отношение  к  совместной  деятельности:позитивное
(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом
в силу необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи наобразцы; указания

не содержат необходимых ориентиров илиформулируются непонятно; вопросы не по
существу или формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний  уровень:  имеется  хотя  бы  частичное  сходствоузоров  с
образцами;  указания  отражают  часть  необходимыхориентиров;  вопросы  и  ответы
формулируются расплывчато ипозволяют получить недостающую информацию лишь
отчасти; достигается частичное взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного
диалога дети достигают взаимопонимания иобмениваются необходимой и достаточной
информацией дляпостроения узоров, в частности указывают номера рядов истолбцов
точек, через которые пролегает дорога; в конце пособственной инициативе сравнивают
результат (нарисованнуюдорогу) с образцом. 

 

Циклограмма диагностики УУД 

 
1. В  целях  обеспечения  мониторинга  уровня  развития  универсальных

учебных действий разработана циклограмма диагностики УУД, которая составлена с
учётом возрастных особенностей учащихся начальной школы. Циклограмма отражает
рекомендуемое  распределение  диагностических  мер  по  годам,  месяцам  (в  рамках
одного года обучения), что позволяет вести мониторинг УУД  в оптимальном режиме.
Таблица 11  Циклограмма диагностики УУД 

Месяц Класс / возраст 

 1 
7-8 

2 
8-9 

3 
9-10 

4 
10-11 

 Диагностическая методика 

Сентябр
ь 

Тест Тулуз-Пьерона, 
Гештальт-тест Бендер, 
Рисунок дерева 

 «Дорога к 
дому», 
«Диагностика 
универсальных 
действий 
общего приёма 
решения задач» 
(А. Р. 
Лурия) 

«Нахождение
схем  к
задачам»  (А.
И. 
Рябинкиной) 

«Моральная 
дилемма», 
«Методика 
выявления 
характера 
атрибуции 
успеха/неуспеха
» 
(вариант2) 

Октябрь Матрицы Равена, 
«Незавершённая 
сказка» 

Задание  на
оценку
усвоения
нормы
взаимопомощ
и 

«Диагностика 
универсальных 
действий 
общего приёма 
решения задач»
(А. Р. 
Лурия) 

Анкета «Оцени 
поступок» 

Ноябрь «Кодирование»  
(Д. Векслер) 

Задание  на
выявление
уровня
моральной

«Отношени
е к учебным
предметам»
(МЦВ Л. А. 

 

122

 



децентрации
(Ж. 
Пиаже) 

Ясюковой) 
«Нахождение
схем  к
задачам»  (А.
И. 
Рябинкиной) 
повторная 

Декабрь «Построение 
числового 
эквивалента»  (Ж. 
Пиаже) 
«Рукавички» 
 (Г. А. Цукерман) 

«Кто прав?»  
(Г. А. 
Цукерман) 

  

Январь Проба на определение 
слов в предложении 
(Карпова С. И.) 

«Отношение
к  учебным
предметам»
(МЦВ Л. А. 
Ясюковой) 

  

Февраль «Отношение  к
школе»  (МЦВ Л.  А.
Ясюковой)  Задание
«Левая  и  правые
стороны» 
(Ж.Пиаже) 

Социометрия 
«Диагностика 
универсальных 
действий 
общего приёма 
решения задач» 
(А. Р. Лурия) 
повторная 

 Опросник
мотивации
«Отношени
е к учебным
предметам»
(МЦВ Л. А.
Ясюковой) 
Социометрия  
«Кто я?» 
(модификация 
М. Куна) 

 
Март Задание на оценку 

усвоения нормы 
взаимопомощи 

«Оцени 
поступок» 

  

Апрель Социометрия
Методика  выявления
характера  атрибуции
успеха/неуспеха 
(вариант 1) 
Шкала  выраженности
учебнопознавательног
о интереса (Г. Ю. 
Ксензова) 

«Нахождение
схем  к
задачам»   (А.
И. 
Рябинкиной) 

  «Рефлексивная 
самооценка 
учебной 
деятельности» 

 

Май Задание на учёт 
мотивов героев в 
решении моральной 
дилеммы (Ж. Пиаже) 

«Кто я?» 
(модификация 
М. 
Куна)  Проба
на  внимание
(П.Я.
Гальперин) 
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2. Рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» под ред.  Меркуловой
Т.В.,  Теплицкой  А.Г.,  Бегловой  Т.В.,  –  диагностический  инструмент  мониторинга
метапредметных  универсальных  учебных  действий  в  начальной  школе.  Началом
систематической  диагностической  работы  учителя  является  программа  «Школьный
старт», которая позволяет оценить степень готовности первоклассника к учебе. Далее
осуществляется  ежегодное  отслеживание  процесса  формирования  УУД  на  основе
единой «линейки» показателей. 

Таблица 12–Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация
учения,  формирование  основ
гражданской идентичности личности).
Смыслообразование («какое значение,
смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него). 
Нравственно-этическое оценивание 
(оценивание усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 

Планирование  (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 точно 
выражать свои мысли (контроль, коррекция, 
оценка действий партнёра умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 
- формулирование познавательной 
цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 
- моделирование Логические 
- анализ с целью выделения 
признаков 
(существенных, несущественных) -
синтез как составление целого из 
частей, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований  и критериев для 
сравнения, классификации объектов; - 
подведение под понятие, выведение 
следствий; 
-установление причинно-следственных 
связей; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их 

Целеполагание (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, 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 в план  и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его
продукта). Оценка (выделение и осознание 
учащимися того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, 
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обоснование. 
Действия постановки и решения 
проблем: 
- формулирование проблемы;  

-  самостоятельное  создание  способов
решения  проблем  творческого  и
поискового характера. 

осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция 
(способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий). 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа  – это нормативный документ, определяющий объем, порядок,
содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса по выбору  или курса 
внеурочной деятельности, в основе которого лежат требования федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления  образовательным  процессом  по  определенной  учебной  дисциплине
(образовательной области). 

Задачи рабочей программы: 

-дать представление о практической реализации компонентов  образовательного

стандарта при изучении конкретного предмета (курса). 

-определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса)
с  учетом  целей,  задач  и  особенностей  образовательной  деятельности  Школы   и
контингента обучающихся.  

Функции рабочей программы: 

-нормативная: программа является документом, обязательным для выполнения в

полном объеме; 

-целеполагания:  программа  определяет  ценности  и  цели,  ради  достижения
которых она введена в ту или иную образовательную область; 

-определения содержания образования: программа  фиксирует состав элементов
содержания,  подлежащих  усвоению  обучающимися  (требования  к  минимуму
содержания), а также степень их трудности; 

-процессуальная: программа  определяет логическую
последовательность  усвоения  элементов  содержания,  организационные  формы  и
методы, средства и условия обучения; 

-оценочная:  программа   выявляет  уровни  усвоения  элементов  содержания,
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования. 
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Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учетом  программ,
включенных в ее структуру. 

В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, курсов
должны содержать: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 
3)тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение
каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности; 

3)тематическое планирование. 
Рабочие  программы  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности

размещены в приложении к ООП НОО и на сайте школы.  

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  НОО
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Концепцией
духовно-нравственного  развития  российских  школьников,  Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Воспитание  –это  процесс  принятия  человеком  важных  правил  и
идей(ценностей),которые  определяют  поведение  человека  в  обществе  на  разных
ступенях  его  развития.   В  педагогическом  смысле  воспитание  –  целенаправленный
процесс,  осознаваемый  и  педагогом,  и  учащимися.  Таким  образом,  цель  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать  нравственный
портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

-любящий свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-соблюдающий нормы и правила общения;
-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир умеющий учиться,  -способный
организовать свою деятельность, 
-умеющий пользоваться информационными источниками;
-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет 
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
-готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и
школой;

-честный и справедливый;
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-творящий и оберегающий красоту мира;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На  основе  портрета  идеально  воспитанного  учащегося формулируется цель духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  —  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина  России  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  духовно-нравственного  воспитания  определены  по  направлениям,  которые
образно отражают цели развития духовного мира школьников начального общего образования. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека: 
-элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
-представления  о  символах  государства  — Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;

-элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России;
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-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

-уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, языку межнационального общения;
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;

-элементарные представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и её народов;
-интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,
субъекта Российской Федерации, своей области.
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего города;
-любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;

-уважение к защитникам Родины;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

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

-первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

-элементарные представления об основных профессиях;

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-бережное отношение  к  результатам своего труда,  труда других людей,  к  школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому
отношению к результатам труда людей.

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях;
-различение хороших и плохих поступков;
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-уважительное отношение к родителям, старшим,  доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
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-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.

4) Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,  членов своей семьи,
педагогов, сверстников;

-элементарные представления о единстве  и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
-элементарные представления о влиянии нравственности 
человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
-знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

-первоначальные представления о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях: 
-представления о душевной и физической красоте человека;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и  неряшливости.
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2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Программа духовно-нравственного развития и  воспитания НОО реализуется  по
нескольким направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностямчеловека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  поликультурный  мир;
свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества. 

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

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. Ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,  равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и  младших;  свобода совести и вероисповедания;  толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни. 

Ценности:  уважение родителей;забота о старших и младших;здоровье физическое и
стремление  кздоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и  социально-
психологическое. 

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

 Ценности: родная земля;заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве. 
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2.3.3.Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 

Реализация  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами которого
являются принципы воспитания: 

Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-
ориентированного подхода в воспитании; 

Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых
(педагогика сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);
Принцип следования нравственному примеру. 
Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной 

направленности воспитания; 
Принцип  соразмерности  внешнего  управления  и  самодеятельности  в
воспитании. 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический,системно-деятельностный, развивающий. Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью
для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический  подход  в  воспитании  утверждает  человека  как  носителя
базовых национальных ценностей,  как  высшую ценность,  способную к  принятию и
внесению  в  мир  абсолютных  ценностей.  Он  позволяет  выстроить  на  прочных
нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы

начального  общего  образования.  Системно-  деятельностный  подход  выступает
методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет
понять  ,  что  представляют  собой  воспитание  и  социализация  в  структурно-
методологическом  плане.  Это  не  рядоположенный  вид  социально-педагогической
деятельности.  Это метадеятельность,  педагогически  интегрирующая  различные виды
деятельности,  в  которые  объективно  включен  младший  школьник  посредством
усвоения  идеалов,  ценностей,  нравственных  установок,  моральных  норм.  Таким
образом,  достигается  согласование  аксиологического  и  системно-деятельностного
подходов  к  организации  пространства  духовно-нравственного  развития  младшего
школьника. Развивающий подход. 

Он дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже как в реально действующем и смысло образующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной  установке  и  готовности  действовать  в  согласии  с  ней  заключен
развивающий  характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения  развивающего
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эффектаценности  должны  быть  понимаемы  (как  минимум  узнаваемы,  знаемы)  и
принимаемы. 

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

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей. 

Каждое направление содержит соответствующую систему базовых ценностей,
особенности  организации  содержания  (виды  деятельности  и  формы  занятий  с
обучающимися).  

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

-элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах; 
-представления  о  символах государства  — Флаге,  Гербе  России,  о  государственных
символах Кемеровской области; 
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении; 
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом
школы, Правилами для обучающихся. 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
-ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как
государственному, языку межнационального общения; 
-начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о
единстве народов нашей страны; 
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России, и её народах; 
-интерес  к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  и
своего края – Кемеровской  области. 
-стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  лицея,  семьи,  своего  края,  своей
страны; 
-уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России,  своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое  государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского общества. 

Таблица 13 – Виды деятельности 

132

 



 
Виды деятельности: 

Содержание 
Формы воспитательной 

деятельности 

Получение первоначальных 
представлений о 

Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с 

государственной 
символикой 

— Гербом, Флагом Российской 
Федерации, государственными 

символами 
Кемеровской области 

Плакаты, картины, беседы, чтение
книг, изучение предметов, 

предусмотренных 
базисным учебным планом

Получение первоначальных 
представлений о 

Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с 

государственной 
символикой 

— Гербом, Флагом Российской 
Федерации, государственными 

символами 
Кемеровской области 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг,
изучение  предметов,  предусмотренных
базисным учебным планом 

Ознакомление  с  героическими
страницами 

истории России, жизнью 
замечательных 

людей, явивших примеры 
гражданского 

служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина. 

Беседы, экскурсии, 
просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и 
памятным местам, сюжетно-
ролевые игры гражданского и историко- 
патриотического содержания, 
изучениЕ основных и 

вариативных учебных дисциплин.

Ознакомление с историей и 
культурой родного 

края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 
народов 

России. 

Беседы,  сюжетно-ролевые  игры,
просмотр 

кинофильмов, творческие 
конкурсы, фестивали, праздники, 
познавательно-развлекательные 
мероприятия, экскурсии, путешествия, 
туристско- краеведческие 

походы, 
изучение  вариативных

учебных дисциплин. 

Знакомство  с  деятельностью
общественных  организаций
патриотической и 
гражданской  направленности,  детско-

В процессе посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско- юношескими 
организациями. Проведение бесед о 
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юношеских  движений,  организаций,
сообществ, с правами гражданина. 

подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, 

подготовка  и  проведение  игр
военнопатриотического  содержания,
конкурсов и 

спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и 
военнослужащими, проектная

деятельность. 

Знакомство с 
важней истории 
содержанием и 
значением 
праздников. 

шими событиями в 
нашей страны, 

государственных 

Беседы, проведение 
классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство 
общественных 
организаций 
гражданской 

направленнос
т

с правами 
гражданина. 

с  деятельностью

патриотической и и,

детско-юношеских 

движений, организаций,
сообществ, 

В процессе посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими 
организациями. Проведение бесед о 
подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 
подготовка  и  проведение  игр  военно-
патриотического  содержания,
конкурсов и 

спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и 
военнослужащими, проектная

деятельность. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации 

с детьми и 
взрослыми — представителями 

разных народов России, 
знакомство с 

особенностями их культур и 
образа жизни. 

Беседы, народные игры, 
организация  и  проведение
национально-культурных  праздников.
Встречи  и  беседы  с  выпускниками
школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших 

собой достойные 
примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Развитие школьного 
самоуправления, в начальной школе 
«соуправления». 

Участие в детских организациях, 
организация органов 

классного 
самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное 
планирование работы, фестивали, 
школы актива, встречи с интересными 
людьми, круглые столы, игры, КТД. 
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Ключевые дела: 
1. Акция «Спешите делать добрые дела» (поздравление ветеранов ВОВ и труда);  
2. Месячник  гражданско-патриотического  воспитания  «Судьба  России  –  моя
судьба, история России – моя история». 

3.Интеллектуальные игры  
4.«Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая). 
5.Уроки мужества. 
6.Фестиваль «Дружба народов – единство России». 
7.Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 
8. Участие  в  муниципальных,  областных  и  всероссийских  конкурсах

правовой, патриотической и краеведческой направленности. 
9. Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!» 
10. Тематические  классные  часы  «День  правовых  знаний»;  «Старшему

поколению посвящается», «Знай, свои права»,  « Они защищают Родину» и др. 
Направление 2.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Содержание: 

-первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-элементарные представления об основных профессиях; 
-ценностное отношение к учёбе как виду творческой 
деятельности; 
-элементарные представления о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества; 
-первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
-умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; 
-отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому
отношению к результатам труда людей. 

 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Таблица 21 – Виды деятельности 

Виды деятельности: Формы 
деятельности 

воспитательно
й 
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В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают 
первоначальные представления  о  роли  
знаний,  труда  и 

значении  творчества  в  жизни  
человека  и общества. 

Участие в экскурсиях 
по микрорайону, городу(с целью 

знакомства с различными видами 
труда).Экскурсии на производственные 
предприятия (сцелью ознакомления с 
различными профессиями, встречи с 
представителями разных профессий). 
Организация и проведение презентаций 
«Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые 
экономические игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организация детских фирм. 

Приобретение опыта 
уважительного   и творческого 

отношения к учебному труду 

Презентации учебных и 
творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного 

труда, предоставление 
обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде.

Приобретают  начальный  опыт  
участия  в различных  видах 

общественно  полезной 
деятельности на базе
образовательного учреждения  

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных 
мастерских трудовые акции, деятельность
творческих общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по 
классу, 

персональные выставки, 
презентации, творческие отчеты, 
проектная деятельность, устный журнал. 

Участвуют  во  встречах  и  беседах  
с выпускниками  своей  школы,  знакомятся
с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, 
час общения, классное собрание, 
собрание детей и 
родителей, поход, экскурсия, 

встречи с интересными людьми. 
Ключевые дела: 

1. Субботники по благоустройству школьной территории. 
2. Уроки  профориентации:  Встречи-беседы  с  родителями  -  людьми  различных
профессий, прославившихся своим трудом, его 
результатами; 
3. Экскурсии на предприятия города. 
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4. Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетноролевые
мероприятия «Много профессий хороших и разных!» 
5. Проектно-исследовательские,  творческие  (художественные,  литературные)
работы учащихся. 
6. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Направление 3.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Содержание: 

-первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях; 
-различение хороших и плохих поступков; 
-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе; 
-элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к родителям, старшим,  доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-знание правил этики, культуры речи; 
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать,  не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
-представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных
фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни  ;справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  свобода совести и вероисповедания;  толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.

 Виды деятельности: 
Таблица14 – Виды деятельности 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

  Получение первоначального 
представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских 

народов 

Учебные инвариантные 
и вариативные 
предметы,беседы, экскурсии, 
заочные путешествия, 

участие втворческой 
деятельности, такой, как 

театральные 
постановки, литературно-

музыкальные
композиции,художественные выставки
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и  др.,  отражающиекультурные  и
духовные традиции народов России. 

Формированиепредставленийо  
нормах морально-нравственного 
поведения. 

Уроки  Светской этики,  игровые
программы,  
позволяющиешкольникамприобретатьо
пытролевогонравственного 
взаимодействия. 

Ознакомление с   основными 
правилами  поведения  в  школе,
общественных  местах,  обучение
распознаванию хороших и 
плохих 

поступков
. 

Беседы, классные часы,
просмотр учебных 
фильмов,наблюдения и обсуждения в 
педагогическиорганизованной ситуации
поступков, поведенияразных людей. 

Освоение первоначального 
опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе 

класса  и  лицея  —  овладение  
навыками вежливого,   

приветливого,  
внимательного отношения  к  сверстникам, 

старшим  
и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в 
КТД, приобретение опыта совместной 
деятельности через все 
формывзаимодействия в школе 

Воспитание  милосердия,
заботливого,  бережного,  гуманного
отношения ко всему живому. 

Благотворительные акции, 
проекты, посильное участие в 

оказании помощи 
нуждающимся, заботе 

оживотных, других живых 
существах, природе. 

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, расширение 
опыта позитивного  взаимодействия в 
семье. 

Открытые семейные праздники, 
беседы о семье, ородителях 

и прародителях, выполнение и 
презентации совместно с 

родителями 
(законнымипредставителями) 
творческих проектов, проведение 

других мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи,воспитывающих уважение 

к старшему 
поколению,укрепляющих 

преемственность между поколениями. 
Ключевые дела: 
1.День Знаний. 
2.КТД «Посвящение в первоклассники». 
3.Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
4.Праздничный концерт, мероприятия «День матери». 
5.КТД «Новогодний марафон». 
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6.Участие в праздничном концерте «День пожилого человека». 
7. Совместные  мероприятия  с  районной  детской  библиотекой  (праздники,

творческая деятельность, встречи с писателями). 8.Участие в  акции «Спешим делать
добрые дела» 

9.Дни профилактики правонарушений. 
Классные  часы  с  участием   инспектора  ОДН  с  обучающимися  «Правила

поведения  в  общественных  местах»,  «Как  не  стать  жертвой  преступления,
мошенничества» 

Направление 4. 
Формирование ценностного отношения к  семье,  здоровью  и

здоровому образу жизни. 
Содержание:  

-первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих
здоровью людей; 
-овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья; 
-понимание устройства человеческого организма, способы  сбережения
здоровья; 
-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«слово может убить, слово может спасти»); 
-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
-регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физкультуры,  на
перемене; 
-опыт ограждения  своего здоровья и здоровья близких  людей от  вредных факторов
окружающей среды; 
-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи; 
-составление  и  следование  здоровьесберегающему  режиму  дня  –  учёбы,  труда  и
отдыха; 
-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании. 

Ценности:  уважение  родителей;забота  о  старших  и  младших;здоровье
физическое  и  стремление  к  здорово  му  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и
социально-психологическое. 

Таблица15 – Виды деятельности 

Виды деятельности: Формы воспитательной деятельности 
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Санитарно-просветительская 
работа по 
формированию здорового 

образа жизни 

- проведение уроков здоровья; 
-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни; 
-просмотр учебных фильмов; 

- выпуск газет, листовок; 
- родительские собрания; 
- тематические линейки; - Дни здоровья; 
- Выступление агитбригад; 

Профилактическая 
деятельность 

-  Система  мер  по  улучшению  питания
детей: 

режим питания; эстетика помещений; 
пропаганда культуры питания в семье. 

-Система мер по улучшению санитарии
и  гигиены: генеральные  уборки  классных
комнат,  школы;  соблюдение  санитарно-
гигиенических требований. 

Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление  уголков  по  технике

безопасности;  проведение  инструктажа  с
детьми. 

Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, спортивно-
массовая работа 

- Увеличение объёма и 
повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 
организация подвижных игр; соревнований по 
отдельным видам 
спорта; спартакиады, дни здоровья; 

- Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
массовой   работе   с   детьми   родителей
обучающихся. 

Организация  каникулярного
отдыха в 

- Культурно-массовые 
мероприятия; акции проводимые в 

рамках программы «Вопрос 

детском   оздоровительном 
лагере дневного пребывания 

дня»,  «Викторина  дня»,  «Самый  умный»,
тематические  встречи  с  соц.  партнёрами,
тематические линейки, экскурсии; 

-  Утренняя гимнастика, режим питания,
спорт час, спортивные праздники здоровья 
весёлые  старты,  подвижные  игры  на  улице,
тренинги на позицию, практикумы, КТД, . 

Ключевые дела: 
1. День Здоровья (2 раза в год). 

140

 



 
2. Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
3. Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам». 
4. Спортивно-экологическая программа «Золотая осень». 
5. Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 
6. Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»… 
7. Участие  в  массовых  мероприятиях  округа  «День  защиты  детей»,
Спартакиада школьников. 
8. КТД: устный журнал «Учись делать здоровый выбор», викторины, акция
«Здоровая перемена», акция «Протест против курения». 
9. Творческие работы учащихся «Секреты здоровья» (фото 

коллажи, буклеты, рисунки, литературные работы) 

Направление 5.
 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей

среде(экологическое воспитание). 
Содержание: 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; • 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; • бережное 
отношение к растениям и животным. 

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

Таблица 16 – Виды деятельности 

Виды деятельности 
Формы 

деятельности 
воспитательно
й 

Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 

ценностях, о 
традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
других стран, 
нормах 

экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 

В ходе изучения
вариативных учебных 
просмотра учебных 

фильмов. 
инвариантных и

дисциплин, бесед, 

Получение первоначального 
опыта участия в природоохранительной 

Экологические  акции,  десанты,
высадка растений, создание цветочных 

деятельности клумб, очистка доступных территорий от
мусора,  подкормка  птиц;  участие  в
создании и реализации 
коллективных природоохранных 
проектов; 
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Получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 
грамотного поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, 
туристические походы и путешествия

по родному краю 

Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с природой 

При поддержке родителей 
расширение опыта общения с природой, 

заботы о 
животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 
экологической деятельности 

по месту жительства. 

Ключевые дела: 
1. Экологическая декада «Мир и я». 
2. Организация  экскурсий  по  историческим  местам  Тисульского  района  и
Кемеровской области. 
3. Посещение районного краеведческого музея. 
4. Организация и проведение походов «Выходного дня». 
5. Участие в  районных,  областных конкурсах  проектно-исследовательских работ
по экологии. 
6. Участие в акциях «Сохраним лес потомкам», «Помоги птицам зимой». 
7. Участие в субботниках и акциях по благоустройству школьного двора. 

Направление 6.
 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Содержание: 

-представления о душевной и физической красоте человека; 
-формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту
природы, труда и творчества; 
-интерес к произведениям искусства, детским  спектаклям,  концертам,
выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония ;духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Таблица 17 – Виды деятельности 

Виды деятельности 
Формы воспитательной 

деятельности 
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Получение элементарных представлений
об 

эстетических идеалах и
художественных  ценностях  культуры
России, культур народов 

России 

В ходе изучения инвариантных и
вариативных  учебных  дисциплин,
посредством 
встреч с 

представителями творческих 
профессий, экскурсий на 
художественные  производства, к 
памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры,  
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства 
с  лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 
идеалами, 

традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами. 

В системе экскурсионно-
краеведческой 

деятельности, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
 художественных  мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок. 

Обучение видеть 
прекрасное в окружающем мире,

природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в 

пространстве школы  и дома, в природе в 
разное время суток и года, в различную 
погоду. 

Разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в 
просмотре 
учебных 
 фильмов, фрагментов  
художественных фильмов о 
природе,  городских и сельских  
ландшафтах;  обучение понимать 
красоту  окружающего мира через 
художественные 
образы; 

Обучение видеть 
прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного

искусства, наблюдение за их работой 

Участие  в  беседах  «Красивые  и
некрасивые 
 поступки», «Чем красивы люди  
вокруг нас», в беседах о прочитанных  
книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах. 

Получение первоначального 
опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах 

и формах художественного 
творчества. 

 

 

 
Творческие работы, ярмарки. 

Ключевые дела: 
1. Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
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2. Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 
3. Организация экскурсий по историческим местам района и области. 
4. Совместные мероприятия с библиотекой 
(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями). 
5. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

 

2.3.5 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся Совместная 

деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени
начального  общего  образования  осуществляются  не  только  образовательной
организацией,  но  и  семьёй.  Взаимодействие  образовательной  организации  и  семьи
имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека: 
-организация встреч учащихся школы с родителями
военнослужащими;

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;

-изучение семейных традиций;
-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
-организация совместных экскурсий в Тисульский краеведческий музей;

-совместные проекты; 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

-Организация и  проведение  совместных праздников – «В мире профессий»;  «Жили-
были».
-Участие  родителей  в  смотрах  –  конкурсах,  проводимых  в  школе,  н-р  «Осенняя
фантазия».
-Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров».
-Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
-Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
-Организация  встреч-бесед  с  родителями  -  людьми  различных  профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;

-Совместные проекты с  родителями «Наш самый чистый школьный двор»;  конкурс
«Скворечник».

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 
-тематические общие родительские собрания; 
-участие родителей в работе совета школы; 
-организация субботников по благоустройству территории; 
-органиация и проведение совместных праздников, 
экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 
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- праздник «Здравствуй, школа!»; 
-праздник «Золотая осень»; 
- Новогодний праздник; 
- праздник «Масленица»; 
- праздник последнего звонка; 
• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- на лучшее оформление помещений школы к новому году; 
- самый уютный класс; 
• изучение потребностей родителей. 
4. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу

жизни: 

-Общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не 
после»(профилактика по правонарушениям, употреблению ПАВ); «Факторы риска 
курения детей младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьников и 
их родителей» 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
-Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях: 
-Участие  учащихся  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
-Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
-Участие  в  художественном  оформлении  школьных  классов,  помещений  школы  к
праздникам, мероприятиям.

-Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры.
Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  —один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного
развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо  восстановление  с  учётом  современных  реалий  накопленных  в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия
семьи и образовательного учреждения,  систематического повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей). 

Права  и·  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании». 

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на  следующих
принципах: 
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-. совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  лицея  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся:

-.сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);
-.педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

-. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

-опора на положительный опыт семейного воспитания.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  родительское
собрание,  родительская  конференция,  организационно  -  деятельностная  и
психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,  семейная
гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
Лекция  (форма,  подробно  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
Открытые уроки (цель–ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 
учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке,  необходимо  проводить  индивидуальные  консультации-собеседования  с
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы
на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация  должна  иметь  ознакомительный  характер  и  способствовать  созданию
хорошего контакта  между родителями и учителем.  Учитель  должен дать  родителям
возможность  рассказать  ему  все  то,  с  чем  они  хотели  бы  познакомить  учителя  в
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 
знакомство с условиями жизни). 
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Родительское  собрание  (форма  анализа,  осмысления  на  основе  данных

педагогической науки опыта воспитания). 
1) Общешкольные родительские собрания –проводятся два раза в год. Цель:

знакомство  с  нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными
направлениями, задачами, итогами работы.  

2)Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение  задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование
воспитательной работы,  определение  путей  тесного  сотрудничества  семьи и школы,
рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

2.3.6 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  младших  школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должно
обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов –тех духовно-нравственных 
приобретений,  которые  получил  школьник  вследствие  участия  в  той  или  иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание
о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  пережил  и  прочувствовал
нечто как ценность). 

эффекта  –последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение
результата(развитие  школьника  как  личности,  формирование  его  компетентности,
идентичности и т.д.). 

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности
обучающегося,  формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится
возможным  благодаря  воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням. 

Первый  уровень  результатов  –приобретение  школьником  социальных
знаний(об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и
неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания
социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  –получение школьником опыта переживания и
позитивного  отношения  к  базовым ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,
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т.е. в защищенной, дружественной про социальной среде, в которой ребенок получает
(или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек  действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты: 

на  первом уровне воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом предметом
воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о
ценностях;  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  младших
школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. 

В первом классе  дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать
эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами  достижение
ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе,  как  правило,  набирает  силу процесс  развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших
школьников  друг  с  другом,  что  создает  благоприятную ситуацию для  достижения
второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго
уровня  на  протяжении  трех  лет  обучения  в  школе  создает  к  четвертому классу у
младшего школьника реальную возможность  выхода в пространство общественного
действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для
ученика  начальной  школы  на  третий  уровень  воспитательных  результатов  должен
сопровождаться: 

выход в дружественную среду; 
ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственных современной социальной ситуации. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление

значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся–
формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям  и
обществу. 
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По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  предусмотрены  и
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по
направлениям): 

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

Ожидаемые результаты: 
-ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
-элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры; 
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ожидаемые результаты: 

-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 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Ожидаемые результаты: 

-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; 
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-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 школы, бережное отношение к ним. 

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

Ожидаемые результаты: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

-элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,
нравственного,  психологического,  психического  и  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. 
Ожидаемые результаты: 

-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. 

Ожидаемые результаты: 
-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; 
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-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. 

Наличие  у  выпускников  начальной  школы  способностей  к  саморазвитию  и
самовоспитанию,  сформированных  в  системе  воспитательной  работы,  позволит  им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и
социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах 

2.3.7 Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающегося на ступени начального общего образования 

Методами  контроля  успешности  проведенных  мероприятий  являются
анкетирование, тестирование,  открытые мероприятия.. 

В ходе мониторинга результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающегося  на  ступени  начального  общего  образования  предполагается
использовать следующие методики: 
Мониторинг  уровня воспитанности учащихся 
Диагностика этики поведения. 
Диагностика отношения к жизненным ценностям 

2.3.8  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО – комплексная программа
формирования  у  обучающихся  знаний,  установок,  личностных  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности  обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как
источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,

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

– чувствительность к воздействиям при  одновременной  к
ним  инертности  по  своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием  у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными
хроническими заболеваниями)  и восприятием ребёнком состояния  болезни главным
образом  как  ограничения  свободы  (необходимость  лежать  в  постели,  болезненные
уколы). 

В  соответствии  со  Станадартом  программа  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни  обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; 

-пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного  отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровье  сберегающего  характера  учебной
деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
-формирование установок на использование здорового питания; 
-использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 
-формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей

(сниженная двигательная активность,  курение,  алкоголь, наркотики и другие психо-
активные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табако-курение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе
использования навыков личной гигиены; 

-формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений
организовывать успешную учебную работу,  создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом
индивидуальных особенностей; 

-формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Одним из  компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их
родителями  (законными  представителями),  привлечение  родителей  (законных
представителей)  к  совместной работе  с  детьми,  к  разработке  программы школы по
охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни,  а  также  организация  всей  работы  по  её  реализации
строится  на  основе  научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и
социокультурной  адекватности,  информационной  безопасности  и  практической
целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

  Задачи программы: 
– сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на

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

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

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

– сформировать  познавательный  интерес  и  бережное  отношение  к
природе; 

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

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

– сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать
и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и 
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

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

сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития. 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности

выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов
универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение
экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется  личный  опыт
самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия  экологического  сознания
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в
традициях  и  творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а
также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно исследовательская,
образно-познавательная,  игровая,  рефлексивно оценочная,  регулятивная,  креативная,
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности:  развивающие ситуации
игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни: 
-создание  экологически  безопасной,  здоровье  сберегающей  инфраструктуры
образовательного организации; 
-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
-организация физкультурно-оздоровительной работы; 
-реализация дополнительных образовательных курсов; 
-организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы 

Работа  образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры,  здорового и безопасного образа  жизни  реализуется  в  два
этапа.  

Первый  этап  –  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательной
организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно
оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской  работы  образовательной  организации  с  обучающимися  и
родителями (законными представителями); 

– выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  образовательной
организации  с  учётом  результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных
особенностей обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй  этап  –  организация  просветительской,  учебно воспитательной  и
методической работы образовательной организации  по данному направлению. 

Экологически  безопасная,  здоровье  сберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения включает: 
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-соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательной
организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,
нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся; 
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи; 
-организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков; 
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём; 
-наличие помещений для медицинского персонала. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный  зал,   имеется  спортивная  площадка,  с
необходимым  игровым  и  спортивным  инвентарём.  Это  позволяет
реализовать  спортивные  и  физкультурные  программы  не  только  в
урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский  кабинет  (медицинский  работник  ведет
профилактическую  работу).  Согласно  плану  Министерства
здравоохранения  в  школе  проводится  вакцинации  учащихся,
медицинский  осмотр  обучающихся,  контроль  детей  состоящих  на
диспансерном учете).  

– школьная столовая,  позволяющая организовывать горячее
питание  в  урочное  время.  В школе  хорошая материально-техническая
база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования,
современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,

нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся. 

Эффективное  функционирование  созданной  здоровье  сберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

– социальный педагог; 
– учителя физической культуры; 
– медицинский  работник  (прикреплён  от  районной

больницы);
–   – учителя школы. 

Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  при  чередовании
обучения и отдыха включает: 
-соблюдение  гигиенических  норм и требований к  организации и объёму учебной и
внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
-индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 
-ведение  систематической  работы с  детьми с  ослабленным здоровьем и  с  детьми с
ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими  специальные  медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических
норм  и  требований   к  организации  и  объёму  учебной  и  внеурочной
нагрузки(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором
школы,  требованиями  СанПиН,  с  учетом баллов  ежедневной и недельной нагрузки
обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

1  класс  работают  в  режиме  пятидневной  учебной  недели  (в  соответствии  с
требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно
требованиям  СанПиН,  обозначенным  в  ФГОС,  вторник  и  четверг  -  самые
работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 классе 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет вариативной
части  и  введен  во  внеурочную  деятельность  в  спортивно-оздоровительное
направление.  

Педагоги  используют  приём  самооценки  достижений  учащихся  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. 

В школе строго соблюдаются все  требования к использованию технических
средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных  средств.  Режим
работы  использования  компьютерной  техники  и  ТСО  на  уроках  строго
регламентирован.  

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  темп
деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и
возрастные  особенности  младших  школьников,  различные  учебные  возможности
детей. 
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Критерии здоровье сбережения на уроке, их краткая характеристика  

Таблица 18 – Критерии здоровье сбережения на уроке 

Критерии здоровье сбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические 
условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, искусственное и 
естественное освещение класса и доски. 

Количество видов учебной 
деятельности 

4-7. 

Плотность урока  не менее 60% и не более 80 %. 

Средняя продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности 

не более 10 минут 

Количество видов преподавания Не менее 3. 

Чередование видов 
преподавания 

Не позже чем через 10-15 минут 

Место  и  длительность
применения ИКТ 

в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование 
позы 

Правильная посадка ученика, сменавидов деятельности 
требует смены позы 

Наличие,  место,  содержание
и  продолжительность  на
уроке моментов оздоровления

2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 
активных точек, пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на 
уроке 

Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации 
деятельности учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 
соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше
узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу 

Момент наступления утомления 
(по снижению учебной 
активности) 

не ранее чем 40 минут 

 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности

здоровья,  здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  обучающихся,
направляемая  и  организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологом,
взрослыми  в  семье.  Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние,
знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной
активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная
деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, выпуск листовок по проблемам
здоровья  или  охраны  природы,  мини-проекты,  дискуссионный  клуб,  ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной

деятельности 

 
Таблица 19 – Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм
внеучебной деятельности 

№

  

Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  
У обучающихся будут 
сформированы:  

Обучающиеся получат 
возможность для 
формирования:  

1. Тематические беседы и
классные  часы,
конкурсы  агитбригад,
оформление  классных
уголков  по  экологии,
ПДД  и  ЗОЖ,  проверка
сохранности кабинетов

Понятие  о  правильном
режиме дня и отдыха;  

Представления  об
основных
компонентах
культуры  здоровья  и
экологической
культуры. 

2. Встречи с сотрудниками 
ГИБДД  
листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности
своего  здоровья  и
здоровья  своей
семьи  

Представления о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье;  

3. Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну 
здоровья», учебная 
эвакуация, беседы с 

Понятие о полезности 
занятий физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 

Представления  о
негативных
факторах  риска
здоровью;  

социальным педагогом, с 
медработниками 

соревнованиях;  

4. Соревнования, экскурсии, 
походы 

Понятие о гиподинамии и 
об её преодолении, о 
влиянии компьютера на 
здоровье и зрение;  

Анализировать  свою
занятость  во
внеурочное  время  и
корректировать
нагрузку  при  помощи
взрослых и родителей  

5. Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, 
волонтерская деятельность. 

Навыки действий при 
пожаре и чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 
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Примерная тематика классных часов и бесед  по пропаганде здорового
образа жизни для 1- 4 классов: 

 

• Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  
• Подвижные игры во время перемен. 
• Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 
• Укусы насекомых.  
• Что, значит, быть здоровым человеком? 
• Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.   
• Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха.  
• Питание – основа жизни.  
• Шалости и травмы. 
• Правила дорожного движения. 
• Режим дня школьника. 
• Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 
• Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  
• Как защититься от простуды и гриппа. 
• О вреде табачного дыма.  
• Правильное питание – залог здоровья.  
• Безопасность поведения в школе.  
• Вредные привычки.  
• Поведение в экстремальной ситуации.  
• Предупреждение заболеваний.  
• Гигиена тела.  
• Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.  
• Здоровый образ жизни. 
• Как сохранить здоровье.   
• Влияние наркотиков на жизненный стиль.  
• Что значит: быть здоровым человеком?  
• Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  
• Бытовой и уличный травматизм. 
• Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

 
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
укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:  

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
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-организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

-организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;  

-регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (неделя
здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

Знакомство  с  правилами  здорового  образа  жизни,  укрепления  здоровья,
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе
различных  мероприятий:  

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

– занятия в спортивных секциях;  
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к

физической активности); 
– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для
здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики»,  «Болезни,  которые  порождают  увлечения  компьютерными  играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от
вредных привычек т.п.)?»  

– экскурсии,  знакомство с людьми, их образом жизни, укрепляющим или
губящим здоровье;   

– встречи-беседы  с  интересными  людьми,  ведущими  активный  образ
жизни  (путешественники,  любители  активного  отдыха),  сумевшими  сохранить
хорошее  здоровье  в  сложной  ситуации  (преклонный  возраст,  травма  и  т.п.),  с
представителями  профессий,  предъявляющих  высокие  требования  к  здоровью,  со
спортсменами–любителями и профессионалами. 

Опыт  ограждения  своего  здоровья  и  здоровья  близких  людей  от  вредных
факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы,
труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников,
дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания,  стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных
местах, пьянству, наркомании. 

Таблица  20  –  Планируемые  личностные  результаты  в  ходе  физкультурно-
оздоровительной работы 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  
(виды и формы работы)  

Планируемые результаты
(личностные)  

У обучающихся будут
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сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 
Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 
позитивных факторах, 
влияющих на здоровье 
человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 
режима дня и правил 
гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция 
«Внимание - дети», «Безопасный путь домой»» 

Элементарные 
представления о вредных 
привычках и факторах, 
влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 
консультации психолога.  

Потребность  ребёнка
безбоязненно обращаться к
учителю  по  вопросам
состояния здоровья.  

 
Просветительская работа с родителями (законными

представителями).  
Просветительская  работа  с  родителями  направлена  на  повышение  уровня

знаний родителей  по проблемам охраны окружающей среды,  охраны и  укрепления
здоровья  детей.  В  программе  представлены  виды  и  формы  работы  с  родителями,
обеспечивающие  личностные  планируемые  результаты  по  формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на
ступени начального общего образования. При этом программой предусматриваются и
результаты  работы  с  родителями  обучающихся,  как  необходимое  условие
сформированности  у  обучающихся  понимания  и  принятия  ценности  здоровья  и
формирования экологического сознания.  
Таблица 21 –  Планируемые личностные результаты в ходе просветительской работы с
родителями (законными представителями) 

№  Виды и формы работы с
родителями  

Планируемые результаты
обучающихся  
(личностные)  

У обучающихся будут
сформированы:  

Планируемые
результаты работы с

родителями  

1.  Консультации по 
предметам, день 
открытых дверей для 
родителей.  

Понимание обязательности и 
полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение к 
учителям и специалистам 
школы.  

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на ребёнка 
со стороны семьи и 
школы.  
Коррекция проблемного 
поведения детей.  

2.  Консультации 
специалистов 
школьного 
педагогического 
консилиума для 
родителей  

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.  
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3.  Родительские собрания:

«Основы правильного 
питания», 
«Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», 
«Физическая культура 
и здоровье», «Здоровый
образ жизни», «Почему
ребёнок не любит 
читать», «Десять 
заповедей для 
родителей», 
«Безопасность детей в 
сети интернет» и др. 

-Навык организации режима 
дня и отдыха,  
-Уважительное отношение к
родителям и старшим, 
потребность в выполнении 
правил поведения в школе и
общественных местах,  - 
Серьёзное отношение и 
потребность в чтении;  - 
Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  
Повышение количества 
инициативных 
обращений родителей к 
специалистам школы  
Формирование у 
родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для 
родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых 
и кишечных 
заболеваний»  

- Умение следить за своим 
здоровьем,  
-Начальные навыки и умения 
выхода из трудной жизненной
ситуации;   -  Устойчивость
к  неблагоприятным
условиям внешней среды  

Практическое
участие  родителей  в
решении  вопрсов
школьной жизни  

5.  Анкетирование:
«Здоровье  и
физическая
культура 

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый образ 

Формирование 
положительной 
мотивации родителей к 

ребёнка»:  «Как 
ребёнок справляется 
с домашним 
заданием»  

жизни;  
- Умение попросить совета и 
помощи у старших, мотивация
к учению.  

получению 
педагогических знаний  

6.  Общешкольное 
тематическое собрание  

Принятие установки на
здоровый образ жизни,
понимание  важности
здоровья, экологически
сообразного
поведения. 

Формирование «образа
школы»  как  у
родителей,  так  и  у
сторонних  лиц  и
организаций  

7.  Организация 
совместной работы 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) по 
проведению 
спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 

Навык толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное  участие  в
делах школы и класса  
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походов, весёлых 
стартов  

 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. Содружество врача, 
педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 
классов . 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика  бытового  травматизма.  Профилактика
пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 

Основные направления просветительской и мотивационной
работы 

 
Таблица 22– Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

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

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

 

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

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

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа 

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

Повышение  качества
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных игр;    
соревнований по отдельным видам 
спорта; спартакиады, дни здоровья. 
Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с детьми
родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 
Таблица 23 – Примерное программное содержание по классам 

  Ступень 
образования 

Содержательные линии 

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

2 класс 

 

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

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

4 класс 

 

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

 

Использование возможностей УМК в образовательной
деятельности.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности  реализуется с помощью предметов
УМК.  

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

В  курсе  «Окружающий  мир»  –  при  работе  над  темами  «Вода»,  «Воздух»
рассматриваются  не  только  их  свойства,  но  и  значение  для  человека  в  плане
сохранения  и  укрепления  здоровья;  рассматриваются  вопросы охраны окружающей
среды,  и  какую роль  играет  это  для  сохранения  здоровья человека;  дети  получают
ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России  и  мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,  художественные  тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве  с  каждым инструментом или
приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  способствует  выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
программы.  

Модели  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с
обучающимися  по  профилактике  употребления  психо-активных  веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В  программе  предусмотрена  модель  «Экология,  здоровье,  безопасность
жизни»,  которая  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. 
Организационная  модель  физкультурно-спортивной  работы  реализуется

через  такие  формы  работы,  как  уроки,  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.  
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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 психо-активных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровье-сберерегающих технологий, соблюдение -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. 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 
1. Убеждение  учащихся  ежедневно  выполнять  утреннюю  гимнастику,

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 
2. Во  время  учебного  дня  в  школе  проводить  динамические  паузы,

подвижные игры. 
3. Посильные домашние задания, в соответствии с СаНПин. 
4. Проветривание классных кабинетов на переменах по графику. 
5. Обеспечение учащихся горячим питанием. 
6. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных

секциях, действующих в школе и вне школы 
1) Учет состояния здоровья детей:  

-Анализ медицинских карт учащихся.  
-Определения группы здоровья.  
-Учет посещаемости занятий.  
-Контроль  санитарно-гигиенических  условий  и  режима  работы
классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
-Организация занятий спортивной направленности. 
-Динамические паузы.  
-Индивидуальные занятия.  
-Дни здоровья.  
-Физкультминутки для учащихся.  
-Организация Центра дневного пребывания.  
Урочная  и  внеурочная  работа.   Классные  и  общешкольные
мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.  

Критерии и показатели эффективности деятельности 
образовательной организации 

Критериями эффективности реализации программы при получении начального
общего образования является овладение обучающимися умениями: 
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- следовать  социальным  установкам  экологически  культурного,   здоровье
сберегающего,  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.  

Планируемые результаты
 Таблица 24 

Направление  Планируемые результаты 
Формирование  ценностного
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к
своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления 
о физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровье сберегающей  деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Создание 
Здоровье сберегающей 
инфраструктуры 
образовательной организации 

Соответствие  состояния  и  содержания  зданий  и
помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. 

Рациональная 
организация

образовательной деятельности 

Соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к
организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки
(выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация  физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Полноценная  и  эффективная  работа  с
обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная  и  соответствующая  организация
уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера. 

Реализация  дополнительных
образовательных программ 

Эффективное  внедрение  в  систему  работы  школы
программ,  направленных  на  формирование  ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых
в образовательную деятельность 

Просветительская работа с 
родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек. 
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Модель здоровья школьника 

Таблица 25 – Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 
Само  регуляции  в
организме,  гармония
физиологических
процессов,  максимальная
адаптация  к  окружающей
среде. 

Моральное 
Само обеспечение, 
адекватная оценка своего 
«я», самоопределение. 

 

Высокое  сознание,
развитое  мышление,
большая  внутренняя
моральная  сила,
побуждающая  к
действию. 

 
Критерии  эффективной реализации Программы формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся следующие: 
– высокая рейтинговая  оценка  деятельности  школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования; 
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и
обучающихся,  что  является  показателем  высокого  уровня  деятельности
управленческого звена школы; 
– повышение уровня культуры межличностного общения 
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
– снижение уровня социальной напряжённости в детской и 
подростковой среде; 
– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых

результатов по формированию экологической культуры обучающихся: 
При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на
состояние физического здоровья учащихся; 

- определение  неотложных  и  долгосрочных  мероприятий  по
предупреждению  и  устранению  негативных  воздействий  на  физическое
здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья.  Мониторинг
включает в себя: 

- наблюдение  за  состоянием  физического  здоровья  и  развития
детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 
- охват обучающихся горячим питанием; 
- пропуски обучающимися уроков по болезни; 
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- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 
- занятость  обучающихся  занятиями  спортивно-оздоровительной

направленности. 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена  обеспечение  коррекции недостатков  в  физическом и (или)  психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и оказание
помощи  детям  этой  категории  в  освоении  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с

ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико

педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК); 

- создание условий (возможностей) для освоения детьми с ОВЗ основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Принципы формирования программы: 
Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван  решать  проблему ребёнка  с  максимальной пользой  и  в  интересах
ребёнка. 

Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении
проблем  ребёнка,  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного
процесса. 

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) психологическом развитии. 

Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 
Направления работы 
 Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего  образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
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им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения; 

• коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

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

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

Этапы реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.  

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

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

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

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная
деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика контингента обучающихся 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и

(или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической
комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. 
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Обучающиеся с ОВЗ – это дети: 

- (глухие ,позднооглохшие, имплантированные); 
- нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
- тяжёлыми нарушениями речи; 
- нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
- задержкой психического развития; 
- расстройствами аутистического спектра; 
- со  сложными  дефектами  (тяжёлыми  и  множественными

нарушениями развития); 
- с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями). 
В  МБОУ Куликовской ООШ детей с ОВЗ нет.

III. Организационный раздел 

3. Учебный план начального общего образования 

3.1 Пояснительная записка 

Общие положения  
Учебный план составлен на основе:   
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования (1-4 классы) 
Общей нормативной базой учебного плана школы являются: 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N  189  (ред.  от  24.11.2015)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

Приказ  МОиН РФ (Минобрнауки  России)   от  31  марта  2014  г.  № 253  «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию   образовательных  программ
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начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с
дополнениями и изменениями);  

Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016
г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов
внеурочной  деятельности   для  1-11(12)  классов  образовательных  организаций
Кемеровской  области  в  рамках  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования» 

Методические рекомендации по составлению учебных планов  для  1-11 классов
общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год
(приказ  департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199
(с изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106)
для  параллелей,  не  перешедших  на  федеральные  государственные  образовательные
стандарты общего образования. 

Основополагающими документами для формирования учебного плана для
1-4-х классов являются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего
образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009).,   

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
26.11.2010  г.   №  1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  

Приказ МО и Н РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
12 декабря 2011 г. Регистрационный N 22540). 

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.12.2015г.  №  1576«О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Учебный  план  начального  общего  образования  как  составная  часть
образовательной  программы  начального  общего  образования  направлен  на
реализацию  целей   начального  общего   образования,  заложенных  во  ФГОС,
Примерной  основной  образовательной  программе  начального  общего  образования,
Образовательной  программе  начального  общего  образования  МБОУ  Куликовской
ООШ

Принципы построения и структура учебного плана 

Принципы  построения  и  структура  учебного  плана   начального  общего
образования 
Учебный план начального общего образования обеспечивает: 

-введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта  начального  общего образования,  

-определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки обучающихся,  
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-определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам

(годам  обучения):  «Русский  язык  и  литературное  чтение»,  «Родной  язык  и
литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и
информатика», «Обществознание и естествознание»,   «Основы  религиозных культур
и светской этики»»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Структура учебного  плана  1-4-х  классов  задана  ФГОС начального  общего
образования:  в  нём  выделяется  две  части -  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений.. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования и
определяет  состав  учебных предметов  обязательных предметных областей,  которые
должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную программу
начального  общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по
классам (годам) обучения: в 1-х  классах  это – 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23
часа в неделю. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице № 1: 
Таблица  26  -  Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации
содержания предметных областей 

№ 
п/п 

Предметные
области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России  и  за  рубежом.  Развитие  диалогической  и
монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной  и  письменной  речи  на  родном  языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на
родном языке 

3. Иностранный 
язык 

Формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других
странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской  художественной  литературы,  формирование
начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной
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форме  с  носителями  иностранного  языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на
иностранном языке. 

4. Математика и 
информатика 

Развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5. Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего
мира,  своего  места  в  нем.  Формирование  модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции
для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия в социуме 

6. Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,
нравственному  самосовершенствованию.  Формирование
первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об
отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в
культуре, истории и современности России. 

7. Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему
миру 

8. Технология Формирование  опыта  как  основы обучения  и  познания,
осуществление  поисково-аналитической  деятельности
для  практического  решения  прикладных  задач  с
использованием знаний, полученных при изучении 
других  учебных  предметов,  формирование
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9. Физическая 
культура 

 

 

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,
успешному  обучению,  формирование  первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном
плане  начального  общего  образования  есть   часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  во  2-4  классах,  которая  обеспечивает  реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. 

В первых  классах  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
эта часть отсутствует. 
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 Предполагаемый педагогический результат учебного плана 

Реализация данного учебного плана предполагает следующие результаты: 
- освоение учащимися  общеобразовательных программ, 

фундаментальных понятий, процессов по всем предметам; 
- обеспечение   возможности  для  учащихся    выбора  содержания

образования предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
- психологический  комфорт  и  создание  условий  для  самоопределения,

самореализации  и  самосовершенствования  всех  участников  образовательного
процесса; 

- освоение  учащимися  проектной  деятельности,  формирование
универсальных учебных действий; 

- формирование информационной культуры учащихся; 
- формирование  устойчивой  мотивационной  среды  в

общеобразовательном учреждении для всех участников образовательного процесса. 
Учебный  план  школы  является  основным  документом,  регламентирующим
организацию  и  содержание  учебного  процесса,  это  исходный  документ  для
финансирования образовательного учреждения. 

 

3.1.Учебный  план начального  общего образования 

 
Предметные

области 
Учебные предметы Классы Всего

часов в
неделю 

1 2 3 4 

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 
и 

литературное 
чтение 

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

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение
на родном языке 

 0,5  0,5  0,5  0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и  
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных
культур и светской 
этики 

 

 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 24 91 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестации обучающихся проводится в следующих формах: 
контрольная  работа,  контрольный    диктант,  контрольный  диктант  с
грамматическим заданием. 

3.2.  План внеурочной деятельности начального общего образования 

Общие положения 

 
Согласно  ФГОС  ООО  План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет

индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию
внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации,  объем внеурочной деятельности  на  уровне  начального  общего
образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  организации,
осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность,  определяется за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего
образования 

 

               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации1; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 
учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по 

1 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.7. 
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созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 
ценностей общества. 

 

Цели внеурочной деятельности: 
создание  условий  для  проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на

основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и
культурных традиций;  

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.   
 Задачи  внеурочной деятельности учащихся  согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся:  
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека; 
-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
-воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание); 
-воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
             Организации внеурочной  деятельности в МБОУ Куликовской ООШ проходит
во второй половине дня, после динамическоцй паузы не менее 40 минут.

 

Требования к организации внеурочной деятельности в  начальной  школе 

Согласно  требованиям  Стандарта  и  сопутствующих   документов,  к
организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
предъявляются следующие требования: 

Внеурочная  деятельность  является  обязательной  для  образовательного
учреждения, но не включается в учебный план.  

Внеурочная  деятельность,  как  и деятельность  обучающихся  в  рамках уроков
направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной
программы.  Но  в  первую очередь  –  на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся  не  только  и  даже  не  столько  должен  узнать,  сколько  научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
-спортивно-оздоровительное, 
-духовно-нравственное,
  социальное,  
-общеинтеллектуальное, 
  общекультурное  
Для организации внеурочной деятельности и реализации программ внеурочной

деятельности  по указанным направлениям используются различные виды и формы
деятельности:  

Таблица 28

Виды
внеурочной Формы организации внеурочной деятельности 
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деятельности 

1. Игровая 

Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-моделирующая игра 
Инсценировка  

2. Познавательная 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 
Решение  проектных  задач:  задачи  на  развитие
пространственного   представления,  задачи  на  развитие
логического  мышления.  Геометрический  и  графический
диктанты.  Математические  сказки.  Брейн-ринг.  КВН.
Конструирование текста из предложений.  
Детские  исследовательские  проекты,  внешкольные  акции
познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3.  Проблемно-
ценностное общение 

Этическая  беседа,  дебаты,  тематический  диспут,  проблемно-
ценностная дискуссия, решение проектных задач. 

4.  Досугово-
развлекательная
деятельность
(досуговое общение)

Культпоходы на выставки. 
Посещение библиотеки.  Концерты, инсценировки, праздники 
на уровне класса и школы. 
Школьные воспитательные мероприятия и соревнования. 

5. Художественное 
творчество 

Кружки художественного творчества. 
Художественные  выставки,  фестивали  искусств,  спектакли  в
классе, в школе. 

6. Социальное 
творчество 
(социально значимая 
волонтерская 
деятельность) 

Социальная  проба  (инициативное  участие  ребенка  в
социальной акции, организованной взрослыми). 
КТД (коллективно-творческое дело). Социальный
проект. 

7. Трудовая 
(производственная) 
деятельность 

Кружки. Трудовой десант, сюжетно-ролевые игры. Субботник.

8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах. Школьные 
спортивныемероприятия.. 
Социально значимые спортивные и оздоровительные акции  
проекты. 

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Образовательная  экскурсия
Туристический поход 

 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
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учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые
ведут педагоги школы, тарифицируются. 

Перечень  курсов  внеурочной  деятельности,  их  содержание  формируется  с
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  не  может  быть  обязательной  нагрузкой:  ученик
должен  иметь  возможность  выбирать  из  предлагаемых  школой  курсов  те,  которые
соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на  уровне начального
общего  образования    на  33 (в  1  классе)   и 34  учебные недели  (во  2-4 классах)  в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

При  организации  внеурочной  деятельности  аудиторных  занятий  не  должно
быть более 50% 

Все  виды  внеурочной  деятельности  должны  быть  строго  ориентированы  на
воспитательные результаты.  

Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является
портфолио.  

 

Предполагаемый педагогический результат реализации плана внеурочной
деятельности 

При  организации  внеурочной  деятельности  школьников  необходимо

понимать различие между результатами  и эффектами этой деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию
в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности —  влияние
(последствие)  того  или  иного  духовно-нравственного  приобретения  на  процесс
развития личности ребёнка. 

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников
распределяются  по  трём  уровням,  каждому  уровню  результатов  внеурочной
деятельности  соответствует  ряд   образовательных  содержательно  и  структурно
близких  форм. Первый  уровень  результатов  может  быть  достигнут  относительно
простыми  формами,  второй  уровень  –  более  сложными,  третий  уровень  –  самыми
сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не
обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.  

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так
называемом  «методическом  конструкторе»  «Преимущественные  формы  достижения
воспитательных результатов во внеурочной деятельности»1. 

Таблица 29 - Преимущественные формы достижения 

1 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.13-15. 
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воспитательных результатов во внеурочной деятельности 

Класс Уровень
результатов 

Содержание Способ достижения Возможные формы
деятельности 

1-2 Первый 
уровень 
результатов

Приобретение 
учащимися 
социального знания
(об общественных 
нормах, устройстве 
общества, о 
социально 
одобряемых и 
неодобряемых 
формах поведения 
в обществе и т.д.); 
понимание 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни 

Достигается  во
взаимодействии  с
учителем  как
значимым носителем
положительного
социального  знания
и  повседневного
опыта  -   «педагог  -
ученик» 

Беседа 

3 Второй 
уровень 
результатов

Получение 
школьником опыта 
переживания 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям
общества (человек, 
семья, Отечество, 
природа, мир, 
знания, труд, 
культура), 
ценностного 
отношения к 
социальным 
реальностям в 
целом 

Достигается  во
взаимодействии
школьников  между
собой  на  уровне
класса, школы, т.е. в
защищенной,
дружественной
просоциальной
среде,  где  он
подтверждает
практически
приобретенные
социальные  знания,
начинает  их  ценить
(или  отвергать)   -
«педагог  –
ученикколлектив» 

Дебаты, тематический
диспут 

4-5 Третий 
уровень 
результатов

Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с 
социальными 
субъектами, в 
открытой 

общественной среде – 
«педагог – ученик – 
коллектив – 
общественная среда» 

Проблемноценностная
дискуссия с участием 
внешних экспертов 
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3.3. Календарный учебный график

1. Начало учебного года:  01.09.

2. Окончание учебного года: 31.05

3. Окончание учебных занятий: 
     в 1 классе – 25.05; во 2-4 классах – 31.05 

4. Продолжительность каникул: 
Осенние    октябрь-ноябрь (8 дней)

     Зимние      декабрь-январь (15 дней)
     Весенние   март (7 дней)
     Летние     с 01.06 по 31.08
     Дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса – 3-я неделя февраля (7 дней)

5. Продолжительность учебной недели:
1 класс – пятидневная
2-4 классы – шестидневная

Кол-во недель в году:
1 класс – 33
2-4 классы - 34

6.  Продолжительность учебных занятий: 
6.1. Продолжительность уроков:
1 класс: сентябрь, октябрь – 30 минут, ноябрь, декабрь – 35 минут, январь-май – 

40 минут
2-4 классы – 45 минут

6.2. Продолжительность факультативов, кружков, секций:
1 класс: сентябрь, октябрь – 30 минут, ноябрь, декабрь – 35 минут, январь-май – 

40 минут
    2-4 классы – 45 минут

      7. Начало учебных занятий: 9-00

      8. Проведение промежуточной аттестации:
-  во 2-4 классах  по четвертям

      9. Система оценок: балльная.
10. Традиционные мероприятия:

сентябрь

Месячник безопасности                                                                     

Торжественная линейка «День Знаний»                                          

Праздник «Золотая осень»                                                                 

октябрь
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День пожилых людей                                                                         

День учителя                                                                                        

ноябрь

КТД «Когда мы едины – мы непобедимы» (День народного единства и 

согласия)

декабрь

Урок Конституции                                                                            

Новогодний утренник                                                                       

февраль

Месячник военно- спортивной работы

День Защитника Отечества                                                                 

март

Торжественная линейка «Памяти В.Ермолюка»                              

Праздник мам «Милые, добрые, нежные»                                        

апрель

КТД «Взгляд во Вселенную»

май

Митинг у памятника в честь земляков, погибших в ВОВ               

Торжественная линейка «Последний школьный звонок»               

Линейка, посвященная окончанию учебного года                           

июнь

 «Должны смеяться дети» - праздник, посвященный Международному  дню 

защиты детей                                                                                                      

День независимости России                                                               

День памяти и скорби (линейка)                                                        

август

День государственного флага РФ                                                       

  День Здоровья                                                                                      1 раз в четверть
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования 

МБОУ Куликовская ООШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной  общеобразовательной
программой способными к инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
-  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
-  уровень  квалификации  педагогических  и  иных работников  образовательной

организации;
-непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Перечень должностных обязанностей работников, представлен в должностных

инструкциях с учетом особенностей организации труда и управления,  а  также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации,  служат
квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (ЕКС),  раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в
профессиональном  стандарте  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)" трудовые функции.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст.  49)  проводится  в  целях
подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях
установления  квалификационной  категории.  Проведение  аттестации  педагогических
работников  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям
осуществляется  один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности аттестационной комиссией, формируемой образовательной организацией.

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти,  в ведении которых
эти  организации  находятся.  Проведение  аттестации  в  отношении  педагогических
работников  образовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  субъекта
Российской  Федерации,  муниципальных  и  частных  организаций,  осуществляется
аттестационными  комиссиями,  формируемыми  уполномоченными  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере труда

Профессиональное  развитие и  повышение квалификации педагогических
работников.  Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
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достаточного  кадрового  потенциала  образовательной  организации  является
обеспечение  в  соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и  задачами
адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования  происходящим
изменениям в системе образования в целом.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О
порядке  аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных  организаций»,  а  также  методикой  оценки  уровня  квалификации
педагогических работников.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации –  профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

-  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним  из  условий  успешной  работы  коллектива  является  создание  системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах  реализации  требований  ФГОС НОО.   При  этом использованы  мероприятия:
семинары,  посвященные  содержанию  и  ключевым  особенностям  ФГОС  НОО;
заседания  методических  объединений  учителей  по  проблемам ведения  ФГОС НОО;
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий  и мероприятий  по отдельным направлениям  реализации  ФГОС
НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных  формах:  заседания  педагогического  и  методического  советов,  решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.

3.4.2. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования обеспечивают:
-  преемственность  содержания  и  форм организации образовательного

процесса;
- учет  специфики  возрастного  психофизического  развития

обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической

компетентности
педагогических работников, родителей обучающихся;

- вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников
образовательного учреждения;

- диверсификацию    уровней    психолого-педагогического    сопровождения
участников
образовательного процесса;
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- вариативность       форм       психолого-педагогического       сопровождения

участников
образовательного процесса.

Целью  психологического-педагогического  сопровождения  является  создание
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

В ходе сопровождения решаются следующие задачи:
-  систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус  ребенка  и

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению;
- создать  специальные  социально-психологические  условия  для  оказания

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления деятельности:

Диагностико-коррекционная  (развивающая)  работа  -  выявление  особенностей
развития  ребенка,  сформированности  определенных  новообразований,  соответствия
уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований
возрастным ориентирам и требованиям общества:

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

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

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

Консультирование -  помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются
учителя, учащиеся, родители.

Развитие  психолого-педагогической  компетентности  -  приобщение
педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.

Данное содержание обеспечивает преемственность  образовательного процесса
(дошкольное  образование,  начальная  школа,  основная  школа.)  Программа
обеспечивает  сформированность  универсальных  учебных  действий  на  каждом
возрастном этапе.

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

I этап  (1  класс)  -  поступление  ребенка  в  школу.  В рамках  этого
этапа предполагается:

-  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на
определение школьной готовности ребенка.

-  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  родителей
будущих  первоклассников.  Рекомендации родителям по организации жизни ребенка
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перед  началом  школьных  занятий.  Индивидуальные  консультации  проводятся  для
родителей,  чьи  дети  по  результатам  тестирования  имеют  низкий  уровень
сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в
адаптации к школе.

- Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на
данном этапе общий ознакомительный характер.

-  Проведение  психолого-педагогического  консилиума  по  результатам
диагностики,  основной целью которого  является  выработка  и  реализация  подхода к
комплектованию  классов,  динамика  личностного  развития  педагогов,  показателем
которой  является  положительное  самоопределение,  мотивационная  готовность  к
реализации нового ФГОС в 1 классе.

II этап  -  первичная  адаптация  детей  к  школе.  В  рамках  данного  этапа
предполагается:

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

-  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  педагогов  по
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу
со стороны различных педагогов, работающих с классом.

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

-  Организация  психолого-педагогической  поддержки  школьников,  которая
позволит  ребенку  успешно  функционировать  и  развиваться  в  школьной  среде.
Основной  формой  ее  проведения  являются  различные  игры.  Подобранные  и
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга,
настроить  на  предъявляемую  школой  систему  требований,  снять  чрезмерное
психическое  напряжение,  формировать  у  детей  коммуникативные  действия,
необходимые  для  установления  межличностных  отношений,  общения  и
сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях
у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка.

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

III этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими
трудности  в  школьной  адаптации.  Работа  в  этом  направлении  предполагает
следующее:

-  Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на
выявление  групп  школьников,  испытывающих  трудности  в  формировании
универсальных учебных действий.

-  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей
по результатам диагностики.
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- Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных

и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская
работа по проблеме профилактики профессиональной деформации;

-  Организация  педагогической  помощи  детям,  испытывающим  различные
трудности в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на
анализ содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления
и  устранения  тех  моментов  в  учебном  процессе,  стиле  общения  с  детьми,  которые
могут провоцировать различные школьные трудности.

-  Организация  групповой  работы  со  школьниками,  испытывающими
трудности  в  обучении  и  поведении.  Выявление  детей  с  ограниченными
образовательными  потребностями,  осуществление  психолого-медико-социального
сопровождения.

-  Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  результатов
проведенной работы.

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательного
процесса  позволит  повысить  его  эффективность.  Психолого-педагогические
рекомендации  могут  стать  основой  проведения  мониторингов  с  целью  оценки
успешности  личностного  и  познавательного  развития  детей,  позволят  сохранить
единство преемственности ступеней образовательной системы.

3.4.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования

Финансовое  обеспечение  -  важнейший  компонент  Требований  к  условиям
реализации  основных  общеобразовательных  программ.  Его  назначение  состоит  в
обеспечении  финансовыми  ресурсами  реализации  требований  к  информационно-
методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.

Финансовое  обеспечение  условий  реализации  основной  образовательной
программы  осуществляется  с  учетом  утвержденного  Порядка  предоставления  и
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях для реализации основных
общеобразовательных  программ  в  части  финансирования  расходов  на  оплату  труда
работников  общеобразовательных  учреждений,  расходов  на  учебники  и  учебные
пособия,  технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и  хозяйственные
нужды. 

Субвенции направляются   для финансирования следующих расходов:
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;
- на выплату ежемесячной денежной компенсации на

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим
работникам;

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств
обучения,  мебели,  расходных  материалов  и  материалов  для  хозяйственных  нужд,
необходимых для реализации общеобразовательных программ;
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- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными

перечнями  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в
образовательном процессе;

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического,

спортивного  и  компьютерного),  программного  обеспечения  и  электронных
образовательных  ресурсов  (медиапособий),  необходимых  для  реализации
общеобразовательных программ

Финансовое   обеспечение гарантирует возможность:
-  кадрового  обеспечения  образовательного  учреждения  специалистами,

обладающими  необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности
к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных
действий, достижению планируемых результатов   на основе системно-деятельностного
подхода;

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств  обучения  и  воспитания  (наглядные  пособия,  оборудование,  печатные
материалы,  мультимедийные  средства  и  др.),  позволяющих  в  полном  объеме
реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных программ;

- формирования необходимого        и        достаточного        набора
образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной   программы;

- создания      санитарно-гигиенических условий       организации
образовательного  процесса,  своевременного  и  качественного  выполнения  ремонтных
работ;

-  установления  стимулирующих   выплат  педагогическим  работникам  за
достижение высоких планируемых результатов.

3.4.4.  Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы

Требования   к материально-техническим условиям обеспечивают:
1)возможность достижения учащимися установленных

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования;

2)соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
- санитарно-бытовых условий;
- социально-бытовых условий; 
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
-  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и  капитального

ремонта;
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-  возможность  для  беспрепятственного  доступа  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования соответствует
действующим санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда
работников образовательного учреждения.

Обеспечение безопасности
Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1971 году. Здание типовое,

одноэтажное, кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений,
фасада,  кровли  удовлетворительное.  Водоснабжение,  отопление  централизованные.
Порядок  размещения  помещений  соответствует  типовому  проекту.  Территория
ограждена.  Здание  ежегодно  подвергается  осмотру,  что  подтверждается  наличием
соответствующих  актов.  Замечаний  и  нарушений  по  эксплуатации  здания  не
установлено.  Планово  осуществляется  экспертиза  санитарно-гигиенических  условий
пребывания  обучающихся  и  работающих  в  общеобразовательном  учреждении,
проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха,
проверка температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют
требованиям СанПиН.

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям
СанПиН,  охраны  труда  и  противопожарной  безопасности.  Образовательное
учреждение  оснащено  техническими  средствами  охраны:  система  пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации, система
видеонаблюдения. 

Учебно-материальная  база,  благоустройство  и  оснащенность
Начальные     классы     занимаются     в     2     учебных     кабинетах,     которые
включают
оборудованные  рабочие  места  для  учащихся,  рабочее  место  для  учителя,

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В
кабинетах      имеются     демонстрационные,     дидактические     и контрольно-
измерительные материалы,   цифровые пособия. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом:
спортивный зал.

Организация питания и медицинского обслуживания 

            Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный
зал на 28 посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды,
кладовая  для  хранения  сухих  продуктов  и  овощей,  холодильная  камера  для
полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для персонала. Пищеблок оснащен
кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве.

            Для учащихся начальных классов организовано 2-х разовое питание
(завтрак, обед). Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная
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комиссия,  в  состав  которой  входят  представители  администрации  и  учителя.  К
контролю за организацией питания привлекаются родители.

В  соответствии  с  программой  производственного  контроля  все  сотрудники
проходят  обязательные  периодические  и  профилактические  медицинские  осмотры,
вакцинацию.

Медицинское обслуживние обучающихся организовано на базе
Куликовского ФАП.

3.4.5.  Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования

Информационно-образовательная среда включает в себя
совокупностьтехнологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы,  программные  продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы
информационного  взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач  с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ

Образовательное  учреждение  имеет  IT-инфраструктуру.  В  результате
реализации  программы  развития  по  направлению  «Информатизация  образования»
получено  оборудование  для  компьютерного  класса;  обеспечен  свободный  доступ
субъектов  образования  к  различным  информационным  ресурсам;  значительно
расширена  коллекция  мультимедиаматериалов  по всем предметам.  Все  компьютеры
объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет.

            Сайт школы  и
электронная почта позволяют всем участникам образовательных отношений оперативно
осуществлять  поиск  и  обмен  информацией,  представлять  общественности  свои
результаты, использовать новые методы   и организационные формы работы.

С  2011  г.  в  школе  установлена  комплексная  программная  информационная
система  «Электронный журнал»,  которая  обеспечивает возможность  осуществлять  в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

-планирование образовательного процесса;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Пользователями системы «Электронный журнал» являются:
- директор школы
- заместители директора;
- классные руководители
- учителя;
- учащиеся;
- родители;
Каждый пользователь образовательной организацииимеет индивидуальные имя

и пароль и может входить в систему с любого компьютера,  подключенного к сети
Интернет. Родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка,
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общаться  с  преподавателями  и  администрацией  школы;  учащийся  может  удалённо
получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание,
и т.д. Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются.

Обеспечение информационно-коммуникационным
оборудованием кабинетов начальной школы

№
кабинета

м/м
проектор

комп
ьютер

магнит
офон

1 + + +
2 + +

В  образовательном  процессе  используется  1  цифровой  фотоаппарат,
видеомагнитофон, сканеры, цветные и черно-белые принтеры, ксерокс.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Данные  требования  направлены  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и

устойчивого  доступа   всех    участников   образовательного    процесса    к   любой
информации,    связанной   с

реализацией  основной  образовательной  программы,  планируемыми
результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения  целей  и  планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы начального общего образования;

- параметры  качества  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом
достижения
целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Образовательный     процесс МБОУ     Куликовской ООШ в     полном     объеме
оснащен  методической,  научно-популярной,  справочно-библиографической,
художественной  литературой,  а  также  периодическими  изданиями.  Общий
библиотечный фонд составляет 3700 экз., из них: учебник  - 747 экз., художественная
литература – 2810 экз., справочная литература – 70 экз., методическая литература – 73
экз.

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР),  в  том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Перечень  доступных  и  используемых  Электронных  образовательных
ресурсов,  размещенных  в  федеральных  и  региональных  базах
данных   Таблица 30
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Федеральные образовательные порталы:

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/
Федеральный  государственный  образовательный http://
Cайт Информика www.informika.ru
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
Информационно-коммуникационные

технологии в образовании
http://www.ict.edu.ru/

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/
Российский портал открытого образования http://
Федеральный  портал  "Дополнительное  образование http://
Федеральный  образовательный  портал

"Непрерывная подготовка преподавателей"
http://www.neo.edu.ru/

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://
Федеральный  портал  по  научной  и

инновационной деятельности
http://sci-innov.ru/

Электронная  библиотека  учебников  и
методических материалов

http://window.edu.ru/

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
Каталог     учебных     изданий,     электронного

оборудования    и электронных         образовательных         ресурсов
http://www.ndce.edu.ru  

Федеральный     портал     «Информационно-
коммуникационные

http://www.ict.edu.ru
технологии в образовании»
Портал  Math.ru:  библиотека,  медиатека,  олимпиады,

задачи, научные школы, история математики
http://www.math.ru

Коллекция «Мировая художественная культура» http://
Музыкальная   коллекция   Российского

общеобразовательного портала
http://

www.musik.edu.ru  
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru

Региональные сайты:
КРИПК и ПРО
Кузбассобрнадзор

Муниципальные сайты:
Управление  образования  администрации  Тисульского

Школьный сайт:
Сайт  МБОУ Куликовской ООШ                                                                                              http://www.  

Поисковые системы:
http://www.rambler.ru
http:www.mail.ru
http:www.yandex.ru

Образовательные программы и проекты:
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  
Сеть творческих учителей http://it-n.ru/
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http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.math.ru/
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http://ruslang.edu.ru/
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3.4.6.  Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий

реализации ФГОС НОО

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы  образовательной  организации  является  создание  и  поддержание
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического,  трудового  развития  обучающихся.  Созданные  в  образовательной
организации, реализующей ООП ООО, условия:

соответствуют требованиям ФГОС НОО;
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  образовательной  организации  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы характеризующий систему условий, содержит:

описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы

условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на

результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой

системы условий реализации ФГОС НОО Таблица 31

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение ФГОС НОО

1.  Обеспечение  соответствия
нормативной  базы  школы  требованиям
ФГОС  НОО  (цели  образовательного
процесса,  режим  занятий,
финансирование,  материально-
техническое обеспечение.)

2017  –  2022
гг.

2.  Разработка  на  основе
примерной  основной  образовательной
программы  основного  общего
образования  основной  образовательной
программы  начального  общего
образования 

в 2017г.

3.  Утверждение  основной
образовательной  программы
образовательной организации 

Приказ № 27
от 31.08.2017

4.  Доработка:
– образовательных программ;
– учебного плана;
– рабочих  программ  учебных

предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– календарного учебного графика;
– положений  о  внеурочной

деятельности учащихся;
– положения  об  организации

текущей  и  итоговой  оценки  достижения
учащимися  планируемых  результатов
освоения образовательной программы;

– положения  об  организации
домашней работы учащихся.

2017г.

II.  Финансовое
обеспечение  введения
ФГОС НОО

1. Определение  объема  расходов,
необходимых для реализации ООП НОО
и достижения планируемых результатов

Ежегодно 

2. Корректировка  локальных
актов,  регламентирующих  установление
заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

Ежегодно 

3. Заключение  дополнительных По  мере
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Направление

мероприятий
Мероприятия Сроки

реализации

соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками.

необходимости

III. 
Организационное
обеспечение ФГОС НОО

1. Обеспечение  координации
взаимодействия  участников
образовательных отношений по  

 

2017-2022гг

2. Разработка  и  реализация
моделей  взаимодействия  организаций
общего  образования  и  дополнительного
образования  детей  и  учреждений
культуры  и  спорта,  обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

По
необходимости

3. Разработка  и  реализация
системы  мониторинга  образовательных
потребностей  учащихся  и  родителей  по
использованию  часов  части,
формируемой  участниками
образовательных  отношений  и
внеурочной деятельности

Ежегодно 

4. Привлечение  Совета  школы  к
проектированию  основной
образовательной  программы  начального
общего образования

По
необходимости

IV. Кадровое
обеспечение  введения
ФГОС НОО

1.  Анализ  кадрового  обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО

Май 2017г.

2. Создание  (корректировка)
планаграфика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС НОО

Сентябрь
2017г.

3. Корректировка  плана
внутришкольного  повышения
квалификации  с  ориентацией  на
проблемы реализации ФГОС НОО

Ежегодно 
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Направление

мероприятий
Мероприятия Сроки

реализации

V. 
Информационное
обеспечение  реализации
ФГОС НОО

1. Размещение  на  сайте
образовательной  организации
информационных  материалов  о
реализации ФГОС НОО

Ежегодно .

2.  Широкое  информирование
родительской  общественности  о
реализации ФГОСНОО

Ежегодно 

3. Организация  изучения
общественного  мнения  по  вопросам
реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП НОО

Май 2017г.

4. Разработка  и  утверждение
локальных  актов,  регламентирующих:
организацию  и  проведение  публичного
отчета образовательной организации

Май 2017г.

VI. Материально
техническое

обеспечение  введения
ФГОС НОО

1. Анализ  материально
технического  обеспечения  реализации
ФГОС НОО

Май 2017г.

2. Обеспечение  соответствия
материальнотехнической  базы
образовательной  организации
требованиям ФГОС

В  течение
всего периода

3. Обеспечение  соответствия
санитарногигиенических  условий
требованиям ФГОСНОО

Постоянно 

4. Обеспечение  соответствия
условий  реализации  ООП   НОО
противопожарным  нормам,  нормам
охраны труда работников школы

Постоянно

5. Обеспечение  соответствия
информационно образовательной  среды
требованиям ФГОС НОО

Постоянно 

6. Обеспечение
укомплектованности  библиотечно
информационного  центра  печатными  и
электронными  образовательными
ресурсами

В  течение
всего  периода
обучения

7. Наличие  доступа Постоянно 

196

 



 
Направление

мероприятий
Мероприятия Сроки

реализации

образовательной  организации  к
электронным  образовательным  ресурсам
(ЭОР),  размещенным  в  федеральных,
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение  контролируемого
доступа  участников  образовательного
процесса  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет

Постоянно 

3.4.8.  Контроль   за  состоянием  системы  сформированности  условий
реализации основной программы НОО. Таблица 32

Условия Контрольные мероприятия 
за состоянием условий реализации ОП НОО

1.Кадровое
сопровождение
реализации ФГОС

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год). 
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год).
3.  Мониторинг  затруднений  педагогов  при  реализации  ФГОС
(ежегодно в мае). 
4. Анализ выполнения плана методической работы по введению
и реализации ФГОС (ежегодно). 
5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги
диагностических метапредметных работ. 
6.  Мониторинг  учителей,  ведущих  часы  в  начальной  школе:
рабочие программы, расписание.

2. Финансовое 
сопровождение
реализации ФГОС

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат
по результатам работы педагогов.  (2 раза в год).
 2.  Дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору
педагогических работников (2 раза в год). 
3.  Мониторинг  заработной  платы  педагогических  работников
учреждения

3.Материально-
техническое
сопровождение
реализации ФГОС

1.  Мониторинг  обеспеченности  учебниками,  методическими  и
дидактическим материалами. 
2.  Мониторинг  обеспеченности  библиотеки  детской
художественной и научно- популярной литературой, справочно-
библиографическими и периодическим изданиями. 
3.  Мониторинг  оснащенности  и  благоустройства  школы,
выполнения требований надзорных органов.

4.  Организационное
сопровождение
реализации ФГОС

1.  Мониторинг  образовательных  потребностей  учащихся  и
родителей. 
2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность,
вариативную часть учебного плана. 
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5.Психолого  –
педагогическое
сопровождение
реализации ФГОС

1.  Аналитическая  справка  по  итогам  адаптации  учащихся
первого класса к школе. 
 2.Диагностика  родителей  на  выявление  взаимоотношений
между родителями и детьми в начальной школе.
 3.Мониторинг на выявление семей,  находящихся в  социально
опасном положении.
4.Мониторинг  родителей  на  удовлетворенность
предоставляемыми образовательными услугами.

6.  Информационное
сопровождение
реализации ФГОС

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 
2. Ежегодный отчет школы по самообследованию. 
3.  Мониторинг  обеспечения  контролируемого  доступа  к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.

7.Нормативное
сопровождение
реализации ФГОС

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 
2.  Отчет  по  самообследованию  образовательной  организации
(ежегодно). 
3. Отражение локальной базы образовательной организации на
сайте школы (по мере разработки и утверждения )
6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы.
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